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1. Целевой раздел адаптированной  основной образовательной программы 

основного общего образования с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее - АООП ООО) 

государственного казенного  образовательного учреждения  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25» (далее-Учреждение) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, СанПин 

п.2.4.2. № 3286-15,  на основании образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Программа разработана методическими службами с 

привлечением административно-управленческого персонала и педагогического 

коллектива Учреждения. 

АООП ООО Учреждения  в соответствии с требованиями содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Срок освоения АООП ООО  составляет 6 лет. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО; 

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение  

предметных  результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

 Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации АООП ООО; 

 Календарный учебный график 

 План внеурочной деятельности 

 систему условий реализации АООП ООО. 

 Описание кадровых условий реализации АООП ООО; 

 Психолого-педагогические условия реализации  АООП ООО 
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1.1.1. Цели и задачи реализации АООП 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района, края) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,  

учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

АООП ООО 

В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого- педагогических особенностей развития детей 10-16 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, 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 (10-13 и 13-16 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно- предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки ипереходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Второй этап подросткового развития (14-16 лет, 8-10 классы) характеризуется: 
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• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

• обострённой, 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 - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста 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 родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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Структура планируемых результатов 

       Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

      В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

        Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному 

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

(русская)»,  «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

      Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

      Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

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

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

        Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

       В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
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повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

       Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

      Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся 

1.2.3.Личностные результаты освоения АООП ООО 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 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 
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государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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 
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трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

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

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

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

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

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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● 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: 

● 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; 
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● 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; 

● 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; 
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● 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 
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другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

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 
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в рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

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

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 

Речевая деятельность 

Чтение и аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам чтения и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного текстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 
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текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания учебные темы 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

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

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные нормы современного 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты, составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты, писать резюме, деловые письма, объявления с учётом требований, 

предъявляемых к ним. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

• уместно использовать правила речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа - носителя языка. 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других 

искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)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) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

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

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

-владеть различными видами пересказа,  

-пересказывать сюжет;  

-выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
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точку зрения; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

1 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. 

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  
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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; 

 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 
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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;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; 

‒  -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however,  

 as fоr 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 
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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 + tobe; 

 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) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
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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; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия 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. 

1.2.5.6. 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 
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человеческого общества с древности до наших дней; способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; способность применять 

исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к мировому и 

отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
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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 (7–10 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
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политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; выполнять 

несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

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

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; раскрывать влияние 

современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  конкретизировать 

примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; осознанно 

содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

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

человека; 

различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; характеризовать специфику 

норм права; 

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

сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; описывать явления духовной культуры; объяснять причины 

возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль образования в современном 

обществе; различать уровни общего образования в России; находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; учитывать 

общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; характеризовать 

особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

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 
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способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; формировать 

положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства; различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; называть 

признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

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: 

аргументировано 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 
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правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; оценивать сущность и значение 

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

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; различать основных 

участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на производительность 

труда; характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; раскрывать социально-

экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; грамотно применять полученные 

знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
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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 
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особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 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. 

1.2.5.9. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  задавать множества перечислением их элементов;   

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии с правилами;  сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 

сравнение чисел в реальных ситуациях;  составлять числовые выражения при решении 
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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. 

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 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

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

принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

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, 
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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. 

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, 
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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 7-10 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;  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; 
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выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; выполнять 

несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; решать линейные неравенства 

и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств; проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать 

решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков функций; оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; определять основные 

статистические характеристики числовых наборов; оценивать вероятность события в 

простейших случаях; иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
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сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
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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. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-10 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом  уровне 

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; выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
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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 , ;  

решать уравнения вида ; решать уравнения способом разложения на множители и 

замены переменной; использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром;  решать несложные системы 

линейных уравнений с параметрами; решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: , , , ; 

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; решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 
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Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; оперировать 

понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур;  доказывать геометрические утверждения; владеть 

стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; свободно 

оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  выполнять построения 
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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. 

1.2.5.10. 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 
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этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

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 
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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.); 

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; 
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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; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с 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. 

1.2.5.11. 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 
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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 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, 
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удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, 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. 
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анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном 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 
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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; 

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. 

1.2.5.12. 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. 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

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

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
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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.  

Общие биологические закономерности 
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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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1.2.5.13. Химия 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

            Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

                 Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

                Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

                 Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

               Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 
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водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

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 
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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; 

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; 
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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; 

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. 

1.2.5.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты:  

-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного отношения 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;  

-  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры традиционных  

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

становлении  гражданского  общества  и  российской государственности;  

-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

  1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
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Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно- творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
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Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

1.2.5.16. Музыка 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных 

элементов музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения 

собственного музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по музыке в 

основной школе 

5 класс: 
Предметные результаты:  

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 

отражают: 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
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нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

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, 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; 

 «Народное музыкальное творчество России» 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору (при наличии возможности); 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в том 

числе детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, 

исторические песни, календарно-обрядовые песни) (при наличии возможности); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух (при 

наличии возможности) их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа. 

«Связь музыки с другими видами искусства» 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусства; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, 

гармония, темп, ритм, динамика, тембр) (при наличии возможности). 

«Сценические жанры музыкального искусства» 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, 

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- перечислять и различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров (при наличии возможности).  

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный 

распев); 
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- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки (при наличии 

возможности) 

«Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох» 
- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе народная музыка, жанры народной 

музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив); 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы;  

- перечислять характерные признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития классического и народного 

музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (при наличии возможности). 

«Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и 

характерные признаки» 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе стили музыки, направления музыки, 

джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, современных 

электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука (при наличии возможности). 

6 класс 

Предметные результаты: 
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

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; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
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7 класс 

Предметные результаты: 
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

сформированность 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 школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

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; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих 

1.2.5.17. 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. 
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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 

5 класс 

Модуль «Производство и технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии» учебного 

предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их 

развития; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания; 

 перечислять и характеризовать материалы (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять и характеризовать виды технологий (технологии обработки 

конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные); 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремесел; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности с 

учетом двигательных нарушений (при наличии возможности).  

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищенности. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

(при наличии возможности); 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования (при наличии 

возможности); 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов 

(при наличии возможности); 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности (при 

наличии возможности); 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов (при наличии 

возможности); 
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 выполнять художественное оформление изделий; 

 презентовать изделие (продукт); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

(при наличии возможности); 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы (при наличии 

возможности); 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование» учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность 

умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

(при наличии возможности); 

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических 

редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); 

 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер) (при наличии возможности); 

 модернизировать прототип; 

 презентовать изделие; 

 различать виды макетов по назначению; 

 моделировать макеты различных видов (при наличии возможности); 

 выполнять развертку и соединять фрагменты макета (при наличии 

возможности); 

 выполнять сборку деталей макета (при наличии возможности); 

 разрабатывать графическую документацию; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

(при наличии возможности); 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений (при наличии возможности) и/или в системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 
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 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» * 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

(при наличии возможности); 

 характеризовать основные направления растениеводства; 

 осуществлять полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона (при наличии 

возможности); 

 характеризовать способы переработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Животноводство» * 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

(при наличии возможности); 

 характеризовать основные направления животноводства; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

 осуществлять полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона (при наличии возможности); 

 характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда 

6-10 классы 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 
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Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технология. 

Кулинария. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма, 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; определять 

основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта; представлять проект к защите. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

1.2.5.18. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации из числа хорошо 

освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
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и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте, дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

страны; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 
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травмах, наиболее часто случающихся в быту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

требования федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися предметных результатов. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов. 

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, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции Учреждения относится: 

1) описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики. 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарием  для них служат   диагностики  федерального или регионального 

уровней,  основанные  на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее эффективными  формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. 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. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка не ниже «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка не ниже «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка не 

выше «3»); 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка ниже «3»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся 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 



76 
 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика  проводится также учителями с 6 по10 

класс с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

•  диагностические работы; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
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пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. Отбор работ 

для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем (куратором) или учителем-предметником при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные 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. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов  по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
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методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В  случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 65% заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

2. Содержательный раздел  АООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
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образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов 

и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 
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 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей АООП ООО 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 
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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  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  кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе  используются   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. 
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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. 

2.1.5. 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 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. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 
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 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
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дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду 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); 
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осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
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гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

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.); 
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 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 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. 
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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: 

 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 
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от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что 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 
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особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения 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. 
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2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

               В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

           Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

          В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

         Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

         Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

       В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

                                                                  5 класс  (170 ч) 

        Язык и общение(3ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

       Повторение изученного в начальных классах  

 I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
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II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, 

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после  

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфография. Графика   

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

 I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 
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слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос- -раст-. Буквы о и е 

после шипящих в корне. Буквы ы иипосле ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

 Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных 

и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное   

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении.  

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по 

родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 
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трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол   

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – 

дир-, -мер – мир-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимыдля более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Подведение итогов года  

                                                                 «Русский язык» 

6 класс   (170 ч) 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

 Текст. Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 
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Словообразование. Орфография. Культура речи  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существи 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных 

на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять 

значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 
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I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров 

десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения 

как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 
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 «Русский язык» 

7 класс (136 ч) 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение пройденного в 5 - 6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие   

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -ои -е. 

Буквы оя е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 
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роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог   

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

Союз   

I.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица   

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

I.  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  

Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему. 

Подведение итогов года  

 «Русский язык» 

8 класс   (102 ч) 

Функции русского языка в современном мире 
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Повторение пройденного в 5- 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.      

Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края. 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 
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Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 
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Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные 

слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

Подведение итогов года  

В связи с увеличением срока обучения в коррекционной школе на 1 год материал 9 класса 

перераспределён на 2 года изучения: синтаксис сложного союзного предложения 

изучается в 9 классе, синтаксис бессоюзного сложного предложения – в 10 классе; 

значительно увеличено количество часов повторения для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 «Русский язык» 

9 класс  (102 ч) 

Введение. Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

       Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 
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Подведение итогов года. 

«Русский язык» 

10 класс (68 ч.) 

           Введение 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

                 Орфография. Синтаксис и пунктуация.  

                 Повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения.  

             Повторение пройденного в 9 классе  

Союзные сложные предложения 

                  Сложносочиненные предложения 

                  I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II.Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

                 III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Cложноподчинённые предложения 

                 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и при-

даточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

                 Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

               Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация при них. 

        Бессоюзные сложные предложения  

                  I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.  Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

                III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи.  

                  I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

              III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

      Общие сведения о языке  

                  Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

                 Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

                Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; 
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русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы, видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

     Повторение и систематизация изученного в 5-10 классах.   

                  Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи  

                 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

               Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы. 

              Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

              Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

              Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

5 класс 

№ Содержание Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Язык - 

важнейшее 

средство 

общения 

3 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

26 Имеют представление об орфографии как о системе 

правил 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи.  

31 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные); употребляют их в 

речевой практике 

 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура речи 

16  Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить 

с одной строки на другую 
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Определяют место ударного слога, наблюдают за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употребляют в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами 

5 Лексика. 

Культура речи.  

15 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи.  

 

23 Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.  

50 Овладевают основными понятиями морфологии 

8 Имя 

существительное.  

20 Распознают одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного 

числа; приводят примеры 

Определяют род, число, подеж, тип склонения имен 

существительных 

 

 Имя 

прилагательное 

 

11 

 

Определяют род, число, падеж имен 

прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в краткой 

форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов 

 Глагол 

 

19 

 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят 

личные формы глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным 

существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной 

степени категоричности при выражении 

волеизъявления 

 

 

 Повторение 5 Адекватно принимают основную и дополнительную 
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изученного.  

 

информацию текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух 

Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций 

 Итого 170 часов  

6 класс 

№ Содержание Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение  1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе. Текст. 

19  Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Лексика. 

Культура речи 

7 Наблюдают за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, публицистических и 

учебно-научных текстах, антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, диалектизмов в языке 

художественной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и 

употребляют их в соответствии со значением и 

сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и используют ее в 

различных видах деятельности 

 

4 Фразеология. 

Культура речи 

7  Опознают фразеологические обороты по их 

признакам 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 
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стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т.д. как средств 

выразительности в художественном тексте 

5 Словообразование 

и Орфография. 

Культура речи 

25  Анализируют словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования 

слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, 

Устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства 

морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный 

словари 

6 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

107 

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени Группируют имена 

существительные по заданным морфологическим 

признакам  

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят соответствующие 

примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, морфологические 

признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных 

разрядов 

Распознают количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; приводят 

примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и 

составные имена числительные и употребляют их в 

речи 

Группируют имена числительные по заданным 

морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и 

т.п., оба, обе в сочетаниями с именами 

существительными 

Аналазируют и характеризуют 
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общекатегариальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных 

разрядов, определяют их синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределенные 

местоимения; приводят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений 

и частей текста, используют местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке этическими 

нормами 

Группируют глаголы по заданным 

морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры 

 

Используют в речи форму настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего времени, 

соблюдают видо-временную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте 

 

 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах 

4 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

  170 часов  

7 класс 

№ Содержание Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 5-

6 классах 

15  Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

3 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

115  Аналазируют и характеризуют общекатегариальное 

значение, морфологические признаки причастия, 

определяют его синтаксическую функцию 
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Распознают грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и 

стадательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводят соответствующие 

примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми 

словами 

Соблюдают видо-временную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном обороте 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализировать их 

 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное 

значение, морфологические признаки деепричастия, 

определяют его синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализировать их 

 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное 

значение, морфологические признаки наречия, 

определяют его синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят 

соответствующие примеры 

Правильнот образовывают и употребляют в речи 

наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают 

производные предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по 

строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, 
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употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи различных 

смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических 

разрядов 

4 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

7 классах 

6  Наблюдают за использованием выразительных 

средств фонетики в художественной речи и оценивать 

их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов 

и др.Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

  136 часов  

 

8 класс 

№ Содержание Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 5-

7 классах 

4 Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

87 Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной  связи в словосочетании; нарушения 

норм сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения 

распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют 

их виды и морфологические способы выражения 

главного члена 
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Моделируют односоставные предложения разных 

типов, синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественной литературе, пословицах, 

поговорках 

Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления 

однородных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с 

вводными конструкциями, синонимичными вводными 

словами в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

 

4 Повторение 

изученного в 8 

классе 

10 часов Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

  102 часа  

9-10 классы 

№ Содержание Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 

Повторение 

пройденного в 5-8 

классах 

 

36 Осознают роль русского языка в жизни общества 

и государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка Используют 

орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

2 Синтаксис сложного 

предложения 

 

7  Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между 

их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды 
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сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным 

признакам 

 

3 Сложносочиненное 

предложение 

 

13 Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы 

сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по 

заданным схемам, заменяют сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употребляют их в речи 

Анализируют а характеризуют синтаксическую 

структуру сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения 

сожносочиненных предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, художественном тексте 

 

4 Сложноподчиненное 

предложение 

 

25 Определяют (находят) главную и придаточную 

части сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют 

средства их выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют 

в речи сложноподчиненные предложения разных 

видов, используют синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения 



115 
 

сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров 

 

5 Бессоюзное 

предложение 

 

19 Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

 

6 Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

 

13 Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

 Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике, 

правописанию, 

культуре речи 

 

57 Имеют элементарные представления о месте 

русского языка в кругу индоевропейских языков, 

роли старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного 

русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языкаОбладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивоют содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

 Итого 170 часов  

2.2.2.2. Литература 

5  КЛАСС  68 часов 

ВВЕДЕНИЕ  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление);создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
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Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представление). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои  старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 
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Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Павел Петрович Ершов.  «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно – фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
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«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной  

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.«Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
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произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете»,  А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. 

«Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
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литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том 

и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Литература. 

6  КЛАСС  68 часов 

Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  
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И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха».Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и  Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро».Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное  восприятие   окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как  средство выражения поэтической идеи.        

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром.  Особенности  выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг».Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость,   любознательность,   впечатлительность.   

Роль  картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. 
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«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

(Стихотворения:«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша».Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий».Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских  поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;                                

  Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои   А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса».Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения  о  Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. (развитие представлений). Герой – 

повествователь (начальные представления). 

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в  русской  поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состо-

янием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели  улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОБЗОР)  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга».Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда   на   меня   

навалилась   беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
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Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере.«Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссея – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы.  «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Литература  

7 КЛАСС  68 часов 

ВВЕДЕНИЕ  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,   «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая  сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного 

чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
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былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-нен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,  сравнения,  

метафоры). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  

Муромских».   Нравственные   заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет».Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ   о писателе. «Полтава»   («Полтавский    

бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  

Своеобразие языка. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 



126 
 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба».Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

ичеловеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин».Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, ана-

лиз собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты  мой,  родимый  край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».   Воспитание детей  в 

семье.   Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое,   здоровое,   творческое   в   русской   жизни»   (Алеша, 

бабушка,  Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.  

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория   литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о   ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
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Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах  войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны: А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных на-

циональностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
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Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность».Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари-

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественно литературе (развитие представлений). 

Литература 

 8 КЛАСС  68 часов 

ВВЕДЕНИЕ  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 

по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя  

плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть  (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема  

воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в  



130 
 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева - основа  песни о Ермаке. 

Теория литературы.  Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами  

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и  

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С..Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка».  Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные  

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри».  «Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой  

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,  

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
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чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига»  (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном  произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная  

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции  произведений. 

Поэзия родной природы  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»,М. Ю. Лермонтов. «Осень»,Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»,А. А. Фет. «Первый ландыш»,А.Н.Майков. «Поле зыблется  

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы.  Психологизм  художественной литературы  (развитие  

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
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«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально - биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл 

иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни»,Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие  поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и  литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша»,«Враги сожгли родную 

хату…»;Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. 

«Соловьи»,JI. Ошанин. «Дороги»  и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская  

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»,Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.  

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н. Рубцов.«По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских  

поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  

произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…»,«Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский).  

 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы.  Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Литература  

9-10 КЛАССЫ (102ч - 102 ч) 204 часа 

В связи с увеличением срока обучения на 1 год в коррекционной школе программа 9 

класса перераспределена на 2 года изучения: в  9 классе изучается литература Х1Х века, в 

10 классе - литература конца Х1Х - ХХ веков. Часы на изучение зарубежной литературы и 

развития речи соответственно увеличены в 2 раза. 

ВВЕДЕНИЕ 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.  

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы  Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 
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Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.  Тема поэта и поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого.  Возможности поэтического языка и  

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразия конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно – историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах.  

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки).  
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало  

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах  

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

 Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм  

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.  

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
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Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» 

и  «проза» русской усадьбы.  Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия  

идеи рассказа. Широта типизации. 

 Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая  

типизация (углубление понятия). 

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная  

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века  

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение 

как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии,   о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков  
А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я 

встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я 

тебе ничего не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий  

переживания, мысли,  настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела) и мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет»  

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.  

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой  литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.  
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Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:  

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части  трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция  

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.  

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой  

литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Герик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщин. 

Оноре де Бальзак.  «Ожерелье». Мечты Героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого.  

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

предназначена для изучения в 5-10 классах и рассчитана на 17 часов.   

Срок реализации программы – 6 лет.  Изучение родного (русского)  языка на этапе 

основного общего образования предусматривается  в объеме 119 часов. В связи с 

увеличением срока обучения в коррекционной школе на 1 год материал 9 класса 

пролонгирован на 2 года изучения. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

10 1 34 

Итого 3,5 119 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
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обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы  предмета 

 «Русский родной язык» 
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Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют ихи имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
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воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (5 час). 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 
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— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –

 корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
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хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-

и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
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имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

7 класс  (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 
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паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
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американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

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

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

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
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(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. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

9 класс     (17  ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

10 класс     (34  ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 
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Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование по родному русскому языку 5-10 класс 

5 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов 

1 

Язык и культура 

Наш родной русский язык. Из истории русской 

письменности. 

1 

2 

Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры 

1 

3 

История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды и русского быта 

1 

4 

Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

1 

5 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

1 

6 

О чем могут рассказать имена людей и названия 

городов 

1 

7 Культура речи Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения 

1 

8 Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы 

1 

9 Речь правильная. Основные грамматические 

нормы 

1 

10 Речевой этикет: нормы и традиции 1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. Текст   

Язык и речь. Средства выразительной  устной 

речи. Формы речи: монолог и диалог. 

1 

12 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

1 

13 Функциональные разновидности языка. 1 
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Разговорная речь. Просьба, извинение 

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1 

15 Научно-учебный подстиль. План ответа на 

уроке, план текста 

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной  литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

1 

6 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов 

1 

Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. 1 

2 

Роль церковнославянского  языка в развитии 

русского языка. 

1 

3 Диалекты как часть народной культуры. 1 

4 

Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1 

5 

Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. 

1 

6 Культура речи Русская орфоэпия. Стилистические 

особенности произношения и ударения. 

1 

7 Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы 

1 

8 Стилистическая окраска слов 1 

9 Речь правильная. Основные грамматические 

нормы 

1 

10 Речевой этикет. Национальные особенности  и 

устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. Текст   

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1 

12 Текст как единица языка и речи. Тематическое 

единство текста. 

 

13 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». 

1 

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её 

строение. 

1 

15 Научное сообщение ( устный ответ ). 

Содержание и строение учебного сообщения. 

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной литературы. Описание 

внешности человека. 

1 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов 

1 

Язык и 

культура 

Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 

Связь исторического развития языка с историей 

общества. 

1 

3 
Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

4 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1 

5 
Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 1 
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контексте 

6 
Лексические заимствования последних десятилетий.  

7 Культура речи Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях, наречиях. 

1 

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность 

речи. 

1 

9 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка.   

1 

10 Грамматические ошибки в образовании формы 

глагола, причастий, деепричастий, наречий. 

1 

11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера 

общения. 

1 

12 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1 

13 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1 

14 Основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

 

15 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Беседа. Спор 

1 

16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

17 Язык художественной литературы. Притча 1 

8 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов 

1 

Язык и 

культура 

Исконно русская лексика. 1 

2 

Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка. 

1 

3 

Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике. 

1 

4 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая 

идея речевого этикета. 

1 

5 
Речевой этикет и вежливость. 1 

6 Культура речи Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

7 Лексические нормы современного русского 

 литературного языка. 

1 

8 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

9 Активные процессы в речевом этикете. 1 

10 Речевая агрессия.  

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Эффективные приёмы слушания. 1 

12 Основные методы, способы  и средства получения, 

переработки информации. 

1 

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1 

14 Доказательство и его структура. 1 

15 Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

1 

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 

1 

17 Язык художественной литературы. Сочинение в 1 



152 
 

жанре письма другу, страницы дневника. 

9 класс 

1 Язык и 

культура 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

1 

2 Ключевые слова русской культуры. 

Крылатые слова и выражения в русском языке 

1 

3 Новые иноязычные заимствования в   современном 

русском языке 

1 

4 Словообразовательные неологизмы в   современном 

русском языке 

1 

5 Переосмысление значений слов в   современном русском 

языке 

1 

6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском 

языке 

1 

7 Культура речи Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

1 

8 Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

9 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

10 Речевой этикет в деловом общении 1 

11 Правила сетевого этикета 1 

12 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Русский язык в Интернете 1 

13 Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1 

15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1 

16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1 

17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1 

10 класс 

1 Язык и 

культура 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

2 

2 Ключевые слова русской культуры. 

Крылатые слова и выражения в русском языке 

2 

3 Новые иноязычные заимствования в   современном 

русском языке 

2 

4 Словообразовательные неологизмы в   современном 

русском языке 

2 

5 Переосмысление значений слов в   современном русском 

языке 

2 

6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском 

языке 

2 

7 Культура речи Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

2 

8 Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

2 

9 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

2 

10 Речевой этикет в деловом общении 2 

11 Правила сетевого этикета 2 



153 
 

12 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Русский язык в Интернете 2 

13 Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

2 

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 2 

15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 2 

16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 2 

17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 2 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

7 – 8 класс 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

8 – 10 класс 
Как назвать новорождённого? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 
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Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО 

Л.П.Кезина. Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/, авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях 

«Литература » / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 

Место учебного курса «Родная литература» 
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Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». Родная 

(русская) литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Срок реализации программы – 6 лет.  Изучение родной (русской)  литературы на этапе 

основного общего образования предусматривается  в объеме 119 часов. В связи с 

увеличением срока обучения в коррекционной школе на 1 год материал 9 класса 

пролонгирован на 2 года изучения. 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для изучения 

в 5-10 классах: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

10 1 34 

Итого 3,5 119 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы. 

Контрольные работы: в V- X классах - 2 сочинения. 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар. Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

 Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема 

Общее Р/Р К/Р  

1 Своеобразие родной 

литературы. 

1   Родная (русская) литература как 

национально-культурная ценность 

народа 

2 Русский фольклор. 2 1  «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной 

земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления 
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о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых 

сказках 

3 Древнерусская 

литература. 

1   Афанасий Никитин Из «Хождения 

за три моря». 

4 Из литературы XVIII 

века 

1   Михаил Васильевич 

Ломоносов. «Лишь только дневный 

шум умолк…». 

5 Из 

литературы XIX века. 
 

1   Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». 

1   Даль В.И. Сказка «Что значит 

досуг?». 

6 Поэтический образ 

Родины 

1 1  Вяземский П.А. Стихотворение 

«Первый снег». 

 1   Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»: 

7 Литература XX века 1   Пермяк Е.А. Сказка «Березовая 

роща». 

 2 1  Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 

 1   Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 

 2 1  Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин М.М. «Остров спасения» 

8 Родная природа 

в произведениях 

поэтов ХХ века 

1   Рубцов Н.М. «Родная деревня» 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной…». 

1   Самойлов Д. «Сказка». 

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 Всего 17 4   

6 класс 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема 

Общее Р/р К/р  

11111 

1. 
Своеобразие родной 

литературы 

1   Значимость чтения и изучения 

родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная (русская) 

литература как способ познания 

жизни. 

2. Русский фольклор 1 1  Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». 
Выразительное чтение 
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произведения. Характеристика 

героев фольклорных произведений. 

3. Древнерусская 

литература 

1   «Подвиг юноши Кожемяки» из 

сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской 

литературе. 

4. Литература XIX века 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический образ 

Родины. 

2   Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда 

тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

2   Ф.М. Достоевский 

«Мальчики». Сострадание и 

сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья 

Карамазовы». Роль семьи в 

воспитании ребёнка. 

1   Н. Лесков «Человек на 

часах». Открытость и честность, 

требовательность к себе, 

деликатность по отношению к 

окружающим, уважение к личности 

и осознание факта неповторимости 

каждого человека. 

2   И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. 

Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! 

люблю тебя, как сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край», 

«Благовест». Автор и его 

отношение к родине в строках 

лирических стихотворений. 

5. Литература XX века 
 

 

 

 

 

 

 

 

1   Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна». Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в 

литературе.. 

1   А.И. Приставкин. Рассказ 

«Золотая рыбка». Основная 

тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 
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Стихи о прекрасном 

и неведомом 

Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

1   Ю.Я. Яковлев «Рыцарь 

Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1   А. Алексин «Домашнее 

сочинение». Взрослые и дети. 

Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора 

размышлений о жизни и о себе. 

Настоящая любовь. 

1   Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора». Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни. Позиция 

автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

2 1  А. Блок «Там неба осветлённый 

край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. 

Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, 

играя…», «Я иду и радуюсь…», А. 

Вознесенский «Снег в 

сентябре». Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с 

природой, эмоциональное состояние 

лирического героя. 

 Всего 17 2   

 

7 класс 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема 

Общее Р/Р К/Р  

1 Русский фольклор 1   Героические былины. «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 

2 Древнерусская 

литература 

2   «Моления Даниила Заточника»-

памятник гражданственности, 

духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема 

трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со 
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старыми формами семейно-бытового 

уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема 

добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

3 Литература XVIII века 1   А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державина» 

4 Литература XIX века 

1 

  И.А.Крылов. «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз». Историческая основа 

басен. 

1 

  А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца». 

1 

  И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние 

крепостного права на людей. «Певцы». 

Роль таланта 

(на выбор). 

1 

  А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 

«Смех сквозь слезы». 

1 

1  А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание 

к «братьям нашим меньшим». 

5 Литература XX века 1   А.Аверченко. Вечером». 

Характеристика раннего творчества 

писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. 

Юмор. 

 1   Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 

взаимоотношений между своими и 

чужими. 

 1   М.Зощенко. «История болезни». 

Средства создания комического в 

рассказе. 

 1   Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

Вечная проблема красоты (внешней и 

внутренней). 

 1   В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

 2 1  В.Шукшин. «Критики». Отношения 

между поколениями, проблема «отцов 

и детей». 

 1   Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

 Всего 17 2   

 

8 класс 
 

№ Наименование разделов, Количество часов Тема 
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тем Общее Р/Р К/Р  

1 Введение. 1   Своеобразие курса родной (русской) 

литературы в 8 классе. 

Значение художественного 

произведения в культурном 

наследии страны 

2 Из устного народного 

творчества 

2 1  Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. 

Роль народных песен ("Как во 

городе было во Казани" и "Не шуми, 

мати зеленая дубравушка" и другие) 

в произведениях Пушкина: «Борис 

Годунов», «Дубровский», 

«Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский 

фонтан» или Народные песни как 

средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина 

и Некрасова (поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».Фольклор в поэме – 

это пословицы, сказочные 

персонажи, загадки). 

3 Древнерусская 

литература 

2 1  А.Никитин. «Хождение за три моря» 

или «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» - памятник 

литературы в форме путевых 

записей, сделанных купцом из Твери 

Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское 

государство Бахмани в 1468 гг. 

4 Литература XVIII века 2 1  Карамзин Н.М. Повесть 

«Евгений и Юлия». Произведение 

«Евгений и Юлия» как оригинальная 

«русская истинная повесть». 

Система образов 

5 Литература XIX века 2 1  А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и 

символического планов, значение 

образа Петербурга. 

6 2 1  Н.П.Вагнер "Христова детка" или 

Павел Засодимский «В метель и 

вьюгу». Рождественские рассказы. 

Мотив "божественного дитя". 

7 Поэзия 19 века. 1   А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 

Михайло Репнин". Исторический 

рассказ о героическом поступке 

князя М. Репнина в эпоху Ивана 
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Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и 

виды 

8 Литература XX века 1 1  А.Т. Аверченко «Специалист» или 

другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех писателя. 

9 Проза о Великой 

Отечественной войне 

2   Л.Кассиль "Дорогие мои 

мальчишки» (главы). Изображение 

жизни мальчишек во время Великой 

Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и 

стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович 

«Блокадная книга». 

10 Современная 

литература. 

Проза о подростках и 

для подростков 

последних десятилетий 

2 1  Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание 

произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. 

"Голос"- повесть о том, как побороть 

страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире 

взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые 

острова» (фрагменты) - повесть о 

мальчишках, которые едва ли не 

большую часть своей жизни 

проводят в больнице, но это не 

мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. 

 Всего 17 7   

9 - 10 классы 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема 

Общее Р/Р К/Р  

1 Древнерусская 

литература 

2   Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

2 Из литературы 

XVIII века 

2   «История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М.Карамзина. 

2   Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

3 Из литературы 

XIX 

2   Образ родной природы в стихах поэтов XIX 

в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX 

века в творчестве Апухтина А.Н. 

 2   Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 
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Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

4 
Из литературы 

XX века 

41    

 Человек- природа- 

общество 

5   И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 

«Холодная осень». 

 3   А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный 

итог рассуждениям о русском человеке.  

 3 1  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе 

России. 

 3 1  Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека человеком. 

Тема благодарности воспитавшим нас людям, 

памяти о них.  

 4   Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах 

хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл названия 

рассказа) 

 3   А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для 

счастья. 

 4   Глубина философского обобщения в рассказе А. 

Платонова «В прекрасном и яростном мире». 

Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

3 1  Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. 

Тема 

нравственного 

выбора. 

6 1  Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из 

основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». 

5   Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Проблема отсутствия понимания между людьми. 

2   Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

 Всего 51 4   

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 
 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 
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6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 
1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б.Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 10 классы 
 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи 

2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе? 

2.2.2.5. Иностранный язык 

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 «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
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пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

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

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
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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);  

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 незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, 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 
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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, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

      Данная рабочая программа по истории предназначена для учащихся 5-10 классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната, имеющих 

ограниченные возможности здоровья  и сохранный интеллект. 

    В 5-10 классах на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

отводится по 2 часа в неделю, 34 учебные недели, итого по 68 часов в год. 

     В соответствии с учебным планом программа курса истории в коррекционной школе  

пролонгирована на один год. В соответствии с этим  учебные часы распределены 

следующим образом: Новейшая история (9 класс)-28 часов, История России XX – начала 

XXI вв.(9 класс) 40 часов всего 68 часов;  Новейшая история (10 класс)-28 часов, История 

России XX – начала XXI вв.(10 класс) 40 часов всего 68 часов. 

Основные содержательные линии  программы в 5-10 классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

последовательное изучение. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся и требований межпредметной интеграции  программа устанавливает 

распределение учебного времени и крупных тематических блоков. 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы программы 

История России Всеобщая история 

5-й 68 ч - 68 ч 

6-й 68 ч 40 ч 28 ч 

7-й 68 ч 40 ч 28 ч 

8-й 68 ч 40 ч 28 ч 

9-й 68 ч 40 ч 28 ч 

10-й 68 ч 40 ч 28 ч 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС 

Содержание учебного материала Количество часов 

Раздел I.От первобытности к цивилизации  7 ч. 

Введение Что изучает история 1 ч. 

Тема 1.  Жизнь первобытных людей 6 ч. 

Раздел II Древний Восток 21 ч. 

Тема 1. Древний Египет 8 ч. 

Тема 2. Западная Азия в древности 8 ч. 

Тема 3. Индия и Китай в древности 5ч. 

Раздел III Античность 40 ч. 

Тема 1. Древняя Греция 20 ч. 

Тема 2. Древний Рим  20 ч. 

Итого            68ч. 
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Содержание учебного предмета «История Древнего мира» (68ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (6 ч) 

Первобытные собиратели и охотники (3ч) 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление 

о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской 

обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных 

земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (21ч) 

Древний Египет(8ч) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 
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писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 

Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности (8ч) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-

ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, 

массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности (5ч) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного 

тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей 

на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские 

цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая 

при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 
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Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (22ч) 

Древнейшая Греция (5ч) 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 

критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (8ч) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения 

колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 
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Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3ч) 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель - 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие 

ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение (1ч) 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч) 
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», 

«народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената 

и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(3ч) 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме (4ч) 
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Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере-

ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   

Понятия   «ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Могущество Римской империи (5ч) 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 

Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим —  столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Разгром Рима германцами и падение империи на Западе (3ч) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 
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легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — 

вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на 

Западе. 

Итоговое повторение (1ч) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов 

и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

6 класс (28 ч) 

Распределение времени в программе по Всеобщей истории: 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество 

часов 

Введение. Живое Средневековье. 1 

 Становление средневековой Европы(VI-XI вв.) 4 

 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

 АрабывVI-XI вв. 2 

Феодалы и крестьяне.  2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 

Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV 

вв.  

6 

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2 

Культура Западной Европы в Средние века 4 

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 

2 

Всего – 28 часов 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  (28 часов) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, 

быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 
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Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их 

влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

атцтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура 

и поэзия. 

6 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  40ч 

Распределение времени в программе (40 ч) 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество часов 

Введение  1 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 

Русь в 9- первой половине 12 в. 10 

Русь в середине 12- начале 13 века 8 

Русские земли в середине 13-14вв 6 

Русские земли в 13- первой половине 15 века 4 

Формирование единого Русского государства в 15 веке 6 

Всего – 40 часов 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
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Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 

традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. 

Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI - XVIII  (28 часов) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество часов 

Мир в начале Нового времени  6 

Европейское общество в раннее Новое время  7 

Реформация  8 
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Первые революции Нового времени  7 

Всего – 28 часов 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор,. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение, Вольтер,. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя 

Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

7 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – XVIII вв. (40 ч) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество 

часов 

Российское государство в первой трети XVI в.  5 

Российское государство в период правления Ивана IV и Федора 

Ивановича 1533 - 1598 
15 

Смутное время 1598- 1613 гг. 5 

Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.  15 
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Всего – 40 часов 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение 

Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром 

Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной 

монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 

Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии К.Минин. 

Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и 

хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого 

Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская 

Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур изаводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. 

Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. Школа математических 
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и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 

городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация 

быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании 

престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и 

присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы 

Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX - XX  (28 часов) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество 

часов 

Раздел1. Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху. 

9 ч. 

Раздел 2.Строительство новой Европы 8 ч. 

Раздел3.Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 ч. 

Раздел4.Две Америки 3 ч. 

Раздел5.Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 ч. 

Раздел6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв 1 ч. 

Всего – 28 часов 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование 

идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 
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Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-

юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, 

его особенности в ведущих странах Запада. Обострениепротиворечий индустриального 

общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страныЛатинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг.Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 

Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX 

– начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX – начале XX в  (40 ч) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество часов 

Раздел 1. Эпоха Петра Великого 17 

Раздел 2. Эпоха Дворцовых переворотов 6 

Раздел 3. Россия при Екатерине Великой 9 

Раздел 4. Начало нового столетия  5 

Раздел 5. Развитие Отечественной культуры 3 

                                Всего – 40 часов 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 
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Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. 

Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. 

Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 

западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя 

политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временно обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 

60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – 

начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-

80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. 

Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское 

движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 
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Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Содержание программы по Всеобщей истории (9 класс) 

Содержание программы по Всеобщей истории (9 класс) 

Учебно-тематический план (9 класс) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1900  (28 часов) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

Темы разделов программы Количество часов 

Начало индустриальной эпохи 9 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 10 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. 8 

Страны Европы, Америки и Востока в XIX в. 1 

Итого     28 

  Начало индустриальной эпохи  

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 

в правах. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в.  Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно 

быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал.. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Англия сложный путь к величию и 

процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская 
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мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 

1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто 

фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. 

Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. 

Содержание программы по  истории России  (9 класс) 

Учебно-тематический план  (9  класс) 

№ п/п Разделы, темы. Количество часов 

1 Россия в первой четверти XIX в. 14 

2 Россия во второй четверти XIX в.   14 

3 Россия в эпоху Великих реформ. 12 

 ИТОГО 40 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра 

I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—

1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 
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1877—1878 гг. 

Содержание программы по Всеобщей истории (10 класс) 

Учебно-тематический план (10 класс) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов  

1  Азия, Африка и Латинская Америка во второй половине XIX – 

начале XX в. 

7 

2 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 10 

3 Международные отношения: обострение противоречий. 10 

4 Модернизация  как фактор становления индустриального общества. 

От революций к реформам и интересам личности. Повторение  

курса XIX в. 

1 

 Итого     28 

 Азия, Африка и Латинская Америка во второй половине  XIX – начале XX в. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. 

Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. 

 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя 

 классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения 

протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: 

время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная 

лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, 

у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. 
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Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта 

между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян. США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.  Латинская 

Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

 Международные отношения: обострение противоречий.  
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Учебно-тематический план  (10  класс) 

№ п/п Разделы, темы. Количество часов 

1.  Россия в 1880—1890-е гг. 18 

2.  Россия в начале XX в. 20 

3.  Серебряный век русской культуры. 2 

 ИТОГО 40 

Содержание программы по Истории России (10 класс) 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в XIX в.  

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 
2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 
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человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

6 класс 

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Тема 1.Человек в социальном измерении 11 

3 Тема 2. Человек среди людей 9 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни 7 

5 Итоговое повторение — 7 

6 Итого 35 

 7 класс 

Тема 1. Человек и закон (15часов) 
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и 

хорошие манеры. Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и 
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алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 

обязанностей. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. 

Готовить себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже 

правопорядка. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

Знать/понимать: 

- значение понятий: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

- роль права в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 

Уметь: 

- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Тема 2. Человек и экономика (15часов) 
Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка. Прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалификации. 

Факторы влияющие на производительность труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. 

Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Виды и формы бизнеса. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. 

Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

Экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 
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функции денег, бизнес, реклама. 

Знать/понимать: 

- значение понятий: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

.экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

- роль экономики в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической 

сфере общественной жизни; 

Уметь: 

- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами экономических отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

Тема 3. Человек и природа. (3 часа) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Знать/понимать: 

- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

- роль окружающей среды в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение экологических норм; 

Уметь: 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с охраной 

природы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Итоговое повторение – 1час. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

8 класс 

 Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
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общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 
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значимость здорового образа жизни. 

9 КЛАСС (34часа) 

Личность и общество (5 час) 

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Сфера духовной культуры (9 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести.  

Экономика(14 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  иресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.  

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные 
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курсы валют. 

Социальная сфера (7час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы.Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

Социальная роль и социальный статус.  

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

10 класс (34 часа) 

Раздел 1: Политика и социальное управление (10 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства.  

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Раздел 2:  Право.     (24 часа) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 
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Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно- правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

 

 

Учебно-тематический план 

«Обществознание» (6 класс) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Тема 1.Человек в социальном измерении 11 

3 Тема 2. Человек среди людей 8 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни 7 

5 Итоговое повторение — 7 

6 Итого 34 

«Обществознание» (9 класс) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов  

1.  Политика 9 

2. Право + 4 часа повторения 25  

 ИТОГО 34 

Учебно-тематический план 

«Повторение курсов обществознания 8 – 9 классов. Подготовка к ОГЭ» 

(10 класс) 

№п/п Разделы, темы Количество 
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часов 

1. Личность и общество 2 

2. Сфера духовной культуры 4 

3. Экономическая сфера 8 

4. Социальная сфера 4 

5. Политика  5 

6. Право  11 

 ИТОГО 34 

2.2.2.8. География 

Тематическое планирование. (5 класс) 

Название 

 разделов  

Всего часов Количество часов      Количество  

      часов 

   Практических 

работ 

1 Введение 1  

2 Развитие географических знаний о Земле 3  

3 Земля - планета Солнечной системы 4  

4 План и карта 10 2 

5 Человек на Земле 4  

6 Литосфера – твердая оболочка земли. 12 2 

 Итого: 34 4 

Раздел I  Введение - 1 час. Что такое «география», когда зародилась эта наука, кто 

является основоположником. Методы изучения географии. 

Раздел II   Развитие географических знаний о Земле – 3 часа Представление о форме и 

размерах Земли у древних народов. Развитие знаний землян о пространстве планеты. 

Вклад Великих географических открытий в становление и развитие цивилизаций. 

Планируемые предметные результаты подготовки обучающихся: 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

 время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел III Земля - планета Солнечной системы – 4 часа 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная система. 

Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение 

Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космические 

исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая планета" Земля 

Планируемые предметные результаты подготовки обучающихся: 

 объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, 

параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы. 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

Раздел IV План и карта – 10 часов 
Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

Практическая работа №1 Проведение полярной съёмки местности. 

Практическая работа №2 Определение направление и географических координат на 

местности. 

Планируемые предметные результаты подготовки обучающихся: 

 читать план местности и карту; 
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 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов. 

Раздел V  Человек на Земле – 4 часа 
Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к новым 

условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. Диалог 

культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и 

разнообразии их культур. 

Раздел VI. Литосфера – 12 часов 
Понятие «Литосфера». Состав, границы, строение оболочки и взаимосвязи между её 

составными частями. Понятия: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические зоны, 

сейсмограф, литосферные плиты, очаг и эпицентр землетрясения. Образование гор и 

равнин. Возникновение вулканов и причины землетрясений.Влияние человека на 

литосферу. 

Практическая работа №3  Определение горных пород и их свойств. 

Практическая работа №4  Описание рельефа своей местности. 

Планируемые предметные результаты подготовки обучающихся: 

 объяснять понятия и термины: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические 

зоны, сейсмограф, литосферные плиты, очаг и эпицентр землетрясения, 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 называть методы изучения природы; 

 приводить примеры природных зон и высотных поясов; 

 объяснять свойства географической оболочки. 

6 класс   Программа рассчитана на 34 недели, по 1 часу в неделю – 34 часа в год   

    Тематическое планирование.  

Название 

 разделов  

Всего часов Количество часов Практических 

работ 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 13 2 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 13 2 

3 Биосфера – живая оболочка Земли 3  

4 Географическая оболочка 5  

 Итого: 34 4 

Раздел 1. Гидросфера - водная оболочка Земли. 13 часов  

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Мировой 

круговорот воды в природе.  

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 

Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Жизнь в Океане. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения 

географического положения и описания морей и океанов. Практическая работа №1. 

Описание океана и моря на основе анализа географических карт. Выполнение проектного 

задания.  

Воды Океана. Температура и соленость вод мирового океана. Движение воды в 

океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности.  

Реки - артерии Земли. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части 

реки. Речная система, речной бассейн, водораздел. Источники питания рек. Крупнейшие 

реки мира и России. 
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Режим реки, его зависимость от климата. Изменения в жизни рек. Речная долина. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Значение рек для человека. Использование 

карт для определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Практическая работа №2. Описание реки по плану на основе анализа географических 

карт. 

Озёра, их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озёр. 

Крупнейшие пресные и солёные озёра мира и нашей страны. Сточные и бессточные озёра. 

Пруды и водохранилища. Образование болот, их хозяйственное значение и 

использование. Описание озера по карте. 

Подземные воды, их происхождение и виды, использование человеком. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле, условия возникновения, распространение. 

Покровные и горные ледники. 

 Качество воды и здоровье людей. Ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Охрана гидросферы. 

Раздел 2. Атмосфера— воздушная оболочка Земли.  13 часов 

 Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Атмосферные 

явления 

Тепло в атмосфере. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура, 

её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры воздуха. Практическая работа№3. Обобщение данных 

температуры воздуха в дневниках наблюдений погоды. 

Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 

Атмосферное давление. Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. 

Зависимость атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. 

Ветер, причины его образования. Скорость и направление ветра. Роза ветров. 

Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Практическая работа №4. 

Вычерчивание и анализ розы ветров. 

Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Гигрометр. Облака и их виды. 

Облачность и её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Элементы и явления погоды. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. 

Наблюдение за погодой. Карты погоды. Решение практических задач с 

использованием информации о погоде. Метеорологические приборы и инструменты. 

Измерение элементов погоды с помощью приборов. Карты погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды. 

Атмосфера и человек. Значение атмосферы для человека. Влияние погодных и 

климатических условий на здоровье и быт людей. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Раздел 3. Биосфера - живая оболочка Земли. 3 часа  

Биосфера — земная оболочка. Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими 

сферами Земли. Границы распространения жизни на Земле. Разнообразие органического 

мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. Круговорот веществ в 

биосфере. 

Почва как особое природное образование. Почва — особый природный слой. 

Плодородие — важнейшее свойство почвы. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах 
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— почвоведения. Типы почв. 

Биосфера — сфера жизни. Особенности распространения живых организмов на 

суше и в Мировом океане. Человек — часть биосферы. Значение биосферы для человека. 

Влияние человека на биосферу. 

 Тема 4. Географическая оболочка Земли. 5 часов  

Географическая оболочка Земли. Свойства и закономерности географической 

оболочки. Природные зоны Земли и культурные ландшафты. Географическая оболочка: 

состав, границы и взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный 

комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и 

азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны — 

зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. 

Природные зоны Земли. Карта природных зон. Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных ландшафтов. 

7 класс  Содержание учебного курса. География материков и океанов. 

Программа рассчитана на 34 недели, по 2 часа в неделю  - 68 часов. 

2.1Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Главные особенности природы Земли 9 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 50 

5 Географическая оболочка – наш дом 4 

Итого  68 

Введение – 2 часа 

           Повторение изученного в 6 классе. 

Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и океанов. 

Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности 

человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 

географической информации. 

           Как люди  отрывали и изучали Землю.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество  в изучении Земли.  

Карты материков и океанов. Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. 

Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 

использованием карты. 

Практические работы.  

1.Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли - 9 часов 

Литосфера и рельеф Земли – 2 часа. 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практические работы.  
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2. Чтение карт, космических и аэроснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий по выбору. 

Атмосфера и климаты Земли – 2 часа.  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Практическая работа  

3. Характеристика климата по климатической карте. (№1 оценочная) 

4.Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2часа) 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Географическая оболочка (3 часа). 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практические работы.  

5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми 

большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3 часа).  
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам.  

Практическая работа  

6. Сравнительное описание численности, плотности  и динамики населения материков и 

стран мира. 

7.Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, 

а также крупных городов. 

Раздел II. Материки и океаны (50 часов) 

 Океаны - 2часа. 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, 

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Пвактическая работа 

 8.выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов. 

9. Сравнительная характеристика природы двух океанов.  (№2 оценочная) 

Южные материки -1 час. 

          Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие положения расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

Африка  - 10 часов. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 
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океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 

природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.          

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения),  Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы,  религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. 

Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практические работы.  

10. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. (№3 оценочная) 

 11.Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. (№4 оценочная) 

12.Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

Австралия и Океания - 5 часов. 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

 Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании 

Практические работы  

 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору). (№5 оценочная) 

Южная Америка- 7 часов. 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия 

и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
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Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 

Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной 

культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные 

растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практические работы 

14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины. 

15. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки  

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

(№6 оценочная) 

Антарктида - 1 час. 
         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Практическая работа  

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. (№7 оценочная) 

Северные материки (1 час) Общие особенности природы северных материков. 

Северная Америка – 7 часов. 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 

в результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Канада и США. Крупные города, столицы. 

Практическая работа 

17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США, 

Мексики. (№8 оценочная) 

18.Выявление особенностей размещения населения, а также географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США, Мексики. 

  Евразия - 16 часов. 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 
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природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

            Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны.         

Южная Европа. Италия. 

         Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

          Южная Азия. Индия. 

          Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практическая работа 

19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном. 

21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

23. составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел III.  Географическая оболочка – наш дом  - 2 часа 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа 

25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 
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материков и океанов. 

26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

8 класс  Содержание учебного курса. География России. Природа. 

Программа рассчитана на 34 недели, по 2 часа в неделю - 68 часов. 

Тематическое планирование   

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Наша Родина на карте мира 6 

3 Особенности природы и природные ресурсы России 18 

4 Природные комплексы России. Природное районирование 36 

5 Человек и природа 7 

Итого  68 

Введение (1ч) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении 

социально-экономических и экологических проблем страны. Методы географических 

исследований. 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров 

территории, физико-географического, экономико-географического, геополитического и 

военно-стратегического положения. Сравнение географического положения России и 

других государств. Сухопутные и морские границы России. 

Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. 

Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 

Географические открытия конца XVI -  начала XVII в. 

Открытия нового времени (XVII – XVIII в.в) 

Исследования XIX -  XX в.в 

Экспедиции Русского географического общества. 

Практическая работа 

1.  Характеристика географического положения России. 

2.Определение поясного времени для различных пунктов России. 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

РОССИИ (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы– 4 ч 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные 

тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движение 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Стихийные природные явления. Изменение рельефа человеком.  

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития 
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на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа  

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы – 4 ч 

Климатообразующие факторы.  Влияние географического положения на климат. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и 

антициклоны.  

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода северного полушария. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы.  неблагоприятные 

климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практическая работа 

 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы –3 ч 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и 

ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Стихийные явления, связанные с реками. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. 

Искусственные водоёмы. 

Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы – 3 часа 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. 

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа  

6.  Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 часа 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительного и животного мира природных зон.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Особо охраняемые природные территории. памятники всемирного природного и 

культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал России. 
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Практическая работа  

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при измене-

нии других компонентов природного комплекса 

8.Определение роли особо охраняемых природных территорий в сохранении 

природы России. 

РАЗДЕЛ II ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (36  ЧАСОВ) 

Тема 1. Природное районирование – 6 часов. 

Формирование природных комплексов — результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как 

крупные природные комплексы. Естественное состояние и изменение ПТК в результате 

деятельности человека. 

Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 

учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов 

от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы.  

Практическая работа  

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

Природа регионов России. – 30 часов 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение. 

Особенности природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. Самый 

освоенный регион России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Памятники природы. 

Северный Кавказ Географическое положение. Особенности геологического 

строения и рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека.  

Урал. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала. 

Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические 

проблемы. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Своеобразие природы. Плоский рельеф,  геологическое строение, полезные ископаемые. 

Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их освоения.  

Восточная Сибирь. История освоения. Специфика природы Средней Сибири, 

Северо-Восточной Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. 

Господство континентального климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. 

Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. История освоения края и открытия его богатств.  Природные уникумы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности рельефа  и 

геологического строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов – самые 

молодые горы России. Муссонный климат. Реки и озёра. Причины своеобразия 

природных зон. Стихийные природные явления. Природный ресурсный потенциал. 

Природные уникумы.   

Практическая работа.   
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 
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Прогнозирование  изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

РАЗДЕЛ III ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (7 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территории с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. 

Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический 

прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России.  

Экологическая ситуация в своем крае. 

Практическая работа  

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России. 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по 

выбору) 

9 класс Содержание учебного курса. География России. Население и хозяйство 

Программа рассчитана на 34 недели, по 2 часа в неделю- 68 часов.  

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из 

расчета часов отведенных на предмет базисным планом образовательного учреждения. 

В связи с увеличением срока обучения на 1 год в коррекционной школе программа 9 

класса перераспределена на 2 года изучения: в 9 классе изучается общая часть курса, а в 

10 классе региональная часть курса. 

2.1 Тематическое планирование   

№ Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

оценочных 

практических 

работ 

1 Введение 3  

2 Место России в мире  8 2 

3 Население РФ 12 2 

4 Географические особенности экономики России 3  

5 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и 

их география 
42 

4 

Итого  68 8 

Введение – 3 ч.  

Место России в мире -  8 ч.  
    Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение и границы России. Экономико-транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение России. Государственная 

территория России. 

Практическая работа 

1. Анализ административно-территориального деления России. 

2.Сравнение географического положения России с другими странами. 

Население Российской Федерации  - 12 ч. 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность и 

естественный прирост населения. Национальный состав населения России. Миграция 

населения. Городское и сельское население. Расселение населения.  

Практическая работа 

3.Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 
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регионов России. 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

Географические особенности экономики России - 3ч.  
География основных типов экономики на территории России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики России. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география - 42 ч. 

Научный комплекс – 3 ч. 

Машиностроительный комплекс - 7ч.  
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения 

машиностроения. География машиностроения.  

Практическая работа 

5.Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - 9ч. 

Роль, значение, проблемы ТЭК. Топливная промышленность. Электроэнергетика.  

Практическая работа 

6.Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества -

13ч. 

Состав и значение комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. Чёрная металлургия. Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Факторы размещения 

химических предприятий. Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс (АПК) - 10ч. 

Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство. Пищевая и лёгкая 

промышленность.  

Практическая работа 

7,8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

10 класс Содержание учебного курса. География России. Население и хозяйство. 

Программа рассчитана на 34 недели, по 2 часа в неделю (68 часов) 

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из 

расчета часов отведенных на предмет базисным планом образовательного учреждения. 

В связи с увеличением срока обучения на 1 год в коррекционной школе программа 9 

класса перераспределена на 2 года изучения: в 9 классе изучается общая часть курса, а в 

10 классе региональная часть курса. 

2.1 Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во часов Кол-во оценочных 

практических 

работ 

1 Повторение 2  

2 Инфраструктурный комплекс 9  

3 Районирование России 2 1 

4 Западный макрорегион - Европейская Россия 36 4 

5 Восточный макрорегион – Азиатская Россия 19 3 

Итого  68 8 

Инфраструктурный комплекс - 9ч. 

Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 
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Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное хозяйство. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА  

Районирование России. Общественная география крупных регионов- 2ч. 
Районирование России.  

Практическая работа №1. «Определение разных видов районирования России». 

Западный макрорегион - Европейская Россия - 1ч. 

Общая характеристика 

Центральная Россия и Европейский Северо - Запад - 11ч. 
Состав, природа, историческое изменение ГП. Общие проблемы. Население и главные 

черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и  

Центрально-Черноземные районы. Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. 

Практическая работа №2. «Выявление и анализ условий для развития Центральной 

России». 

Европейский Север - 5ч.  
Географическое положение природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Практическая работа. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера.  

Практическая работа №3. Составление карты на основе решения познавательной задачи 

«Почему крупный металлургический комбинат «Северная магнитка» был построен в 

Череповце?» 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым - 10ч. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство.  

Ставропольский край. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Практическая работа №4. Составление карты «Рекреационное хозяйство Европейского 

Юга» 

Выполнение проекта: «Новый туристический маршрут по Ставропольскому краю». 

Практическая работа №5. «Выявление и анализ условий для развития хозяйства моей 

местности». 

Поволжье - 4ч. 
Географическое положение природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Урал  - 5ч. 
Географическое положение природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Практическая работа № 6. «Составление сравнительной характеристики Поволжья и 

Урала». 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия -  19ч. 

Общая характеристика. Этапы проблемы и перспективы развития экономики. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Практическая работа. Сравнение 

географического положения Западной и Восточной Сибири. 

 Практическая работа №7. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. Практическая работа № 8. Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». 

Обобщение и повторение по курсу. Итоговая проверочная работа по курсу. 

2.2.2.9. Математика 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
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основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное 

мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, 

осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Направления проектной деятельности обучающихся 
Курс математики в 5-6 классах предусматривает выполнение следующих краткосрочных 

проектных работ: 

5 класс 
 

1. «Сказочный задачник» 

2. «План моей комнаты» 

3. «Десятичные дроби в нашей жизни» 

4. «Ремонт в моей комнате» 6 класс 

5. «Симметрия и гармония» 

6. «Рисунки в координатах» 

7. «Проценты в нашей жизни» 

8. «Круглые» задачи» 

9. «Опрос общественного мнения 

Натуральные числа и шкалы  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. Читать и записывать числа в непозиционной системе 

счисления (римская нумерация). Выполнять вычисления с натуральными числами, 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и построение 
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отрезков. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры. 

Приводить примеры аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и 

их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Координатный луч. 

Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному штриху на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел  
Арифметические действия (сложение и вычитание) над натуральными числами. 

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных 

ситуаций. Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных 

слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие 

случаи). Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел  
Арифметические действия (умножение и деление) над натуральными числами. 

Выполнять умножение и деление многозначных чисел. Уметь решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами. 

Деление с остатком. 

Выполнять деление с остатком при решении задач и интерпретировать ответ в 

соответствии с поставленным вопросом. 

Свойства умножения. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Уметь 

вычислять квадрат и куб натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. 

Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше 

на…(в…раз)», «меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные учащимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др.). 
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Площади и объемы  
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Вычисление по формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников. Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. 

Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Моделировать 

геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби  
Окружность и круг. 

Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число. 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, правила изучаемых действий с обыкновенными дробями. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в том числе и из реальной 

практики). Решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части, опираясь 

на смысл понятия дроби. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Арифметические 

действия (сложение и вычитание) с десятичными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями (сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных 

ситуаций. Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей 
Арифметические действия (сложение и вычитание) с десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. Выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
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Решение текстовых задач. 

Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты (в том числе из реальной 

практики): находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если 

известно несколько его процентов; находить сколько процентов одно число составляет от 

другого. 

Примеры таблиц и диаграмм. 

Иметь представление о наглядном изображении распределения отдельных составных 

частей какой-нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый 

угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Распознавать на чертежах, рисунках прямые, 

развернутые, тупые и острые углы. 

Находить неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов треугольника. 

Делимость чисел  
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от деления на 3 и 

т.п.) Формулировать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. Применять признаки 

делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать признаки делимости в 

рассуждениях. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, приводить числовые эксперименты ( 

том числе с использование компьютера). 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения 

алгоритма отыскания НОК). 

Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения дробей. Уметь приводить 

дроби к новому знаменателю. Уметь приводить дроби к общему знаменателю. 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной, находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. 

Применять различные способы решения основных задач на дроби. 

Умножение и деление обыкновенных дробей  
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: умножение и деление обыкновенных 
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дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. 

Применять различные способы решения основных задач на дроби. Приводить примеры 

задач на нахождение дроби от числа, число по заданному значению его дроби. 

Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать решения. 

Отношения и пропорции  
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство 

пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Задачи на 

пропорции. 

Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что показывает 

отношение двух чисел. Знать основное свойство пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи 

практического характера. Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных 

величин. Приводить примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной 

зависимости, обратно пропорциональной зависимости, комментировать примеры. 

Определять по условию задачи, какие величины являются прямо пропорциональными, 

обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни другими. Решать задачи на 

прямую и обратную пропорциональность. Решать текстовые задачи с помощью 

пропорции, основного свойства пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Знать, что такое масштаб. Строить с помощью чертежных инструментов окружность, 

круг. Определять длину окружности по готовому рисунку. Использовать формулу длины 

окружности при решении практических задач. Определять по готовому рисунку площадь 

круга, площадь комбинированных фигур. Использовать формулу площади круга при 

решении практических задач. Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, 

используя знания о приближённых значениях чисел. 

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 

Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств окружности. 

Положительные и отрицательные числа  
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) 

числа и его геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) Распознавать 

натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные числа. Строить 

координатную прямую по алгоритму (прямая, с указанными на ней началом отсчёта, 

направлением отсчёта, и единичным отрезком). 

Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. Выполнять обратную операцию. Понимать и применять в речи 

термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное число, 

отрицательное число. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 

Характеризовать множество натуральных чисел, целых чисел, множество рациональных 

чисел. Понимать и применять геометрический смысл понятия модуля числа. Находить 

модуль данного числа. Объяснять, какие числа называются противоположными. Находить 

число, противоположное данному числу. Выполнять арифметические примеры, 

содержащие модуль, комментировать решения. Проводить по алгоритму простейшие 

исследования для определения расстояния между точками координатной прямой. 
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Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль; 

отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное числа; два отрицательных 

числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больше» и «меньше» 

для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Формулировать и 

записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. 

Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять алгебраическую сумму 

в виде суммы положительных и отрицательных чисел, находить её рациональным 

способом. Вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке преобразования выражения. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  
Понятие о рациональном числе. Арифметические действия с рациональными числами. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. Уметь вычислять значения числовых 

выражений. Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную разделить 

(если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае должны 

знать, в какую дробь обращается данная дробь – в десятичную или периодическую. 

Должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 

1/25, 1/50. 

Решение уравнений  
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок 

(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. 

Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, 

подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Применять распределительный 

закон при упрощении алгебраических выражений, решении уравнений (приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки). 

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила 

раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «+» или знак «–». 

Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя перенос слагаемых из 

одной части уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования). 

Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной 

ситуации, работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, выделять три этапа 

математического моделирования (составление математической модели реальной 

ситуации; работа с математической моделью; ответ на вопрос задачи), осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. 

Координаты на плоскости.  
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. 
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Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Иметь 

навыки их построения с помощью линейки и чертежного треугольника. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек, отмеченных на координатной прямой. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Уметь строить столбчатые диаграммы. 

Учебно-тематическое планирование 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 5 класс 

№ Тема Основная цель Содержание 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

К-во 

часо

в 

1  Натуральные 

числа и шкалы 

Систематизироват

ь и обобщить 

сведения о 

натуральных 

числах, 

полученные в 

начальной школе; 

закрепить навыки 

построения и 

измерения 

отрезков. 

Обозначение 

натуральных чисел 

Отрезок, Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Плоскость, прямая, 

луч. 

Шкалы и 

координаты. 

Меньше или 

больше 

Описывать свойства 

натурального ряда. 

Читать и записывать 

натуральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать их.  

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. Измерять с 

помощью инструментов 

и сравнивать длины 

отрезков и величины 

углов. Строить отрезки 

заданной длины с 

помощью линейки и 

циркуля . 

15 

2  Сложение и 

вычитание 

нататуральных 

чисел 

Закрепить и 

развить навыки 

сложения и 

вычитания 

натуральных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

 натуральных чисел, 

свойства сложения. 

Решение текстовых 

задач. Числовое 

выражение. 

Выполнять сложение и 

вычитание  с 

натуральными числами; 

Формулировать свойства 

сложения и вычитания, 

записывать их с 

помощью букв, 

21 
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Буквенное 

 выражение и его 

числовое значение. 

Решение линейных 

уравнений. 

преобразовывать на их 

основе числовые 

выражения. 

3  Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Закрепить и 

развить навыки 

арифметических 

действий с 

натуральными 

числами. 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел, 

свойства 

умножения. 

Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. Решение 

текстовых задач. 

Выполнять умножение и 

деление с натуральными 

числами; Формулировать 

свойства умножения, 

записывать их с 

помощью букв, 

преобразовывать на их 

основе числовые 

выражения. 

27 

4  Площади и 

объемы 

Расширить 

представление 

обучающихся  об 

измерении 

геометрических 

величин на 

примере 

вычисления 

площадей и 

объемов, 

систематизировать 

известные им 

сведения об 

единице 

измерения. 

вычисления по 

формулам. 

Прямоугольник. 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площадей. Формул

ы объема куба и 

прямо угольного 

параллелепипеда. 

Вычислять площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя формулы 

площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы 

измерения площади 

через другие. 

Вычислять объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выражать одни единицы 

измерения объема через 

другие. 

12 

5  Обыкновенны

е дроби 

Познакомить 

обучающихся  с 

понятием дроби в 

объеме, 

достаточном для 

введения 

десятичных 

дробей. 

Окружность и круг. 

Обыкновенная 

дробь. Основные 

задачи на дроби. 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Моделировать в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Выполнять сложение и 

вычитание 

обыкновенных  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

23 

6  Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Выработать 

умение читать, 

записывать, 

сравнивать, 

округлять 

десятичные дроби, 

выполнять 

Десятичная дробь. 

Сравнение, 

округление 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых 

Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных; находить 

13 
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сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

  

задач. десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Выполнять сложение 

вычитание  десятичных 

дробей. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

7 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Выработать 

умение умножать 

и делить 

десятичные дроби, 

выполнять задания 

на все действия с 

натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями. 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей. Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Решение текстовых 

задач. 

Выполнять умножение и 

деление десятичных 

дробей. 

26 

8  Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений 

Сформировать 

умения решать 

простейшие задачи 

на проценты, 

выполнять 

измерение и 

построение углов. 

Проценты. 

Основные задачи на 

проценты. 

Применение таблиц 

и диаграмм. Угол. 

Величина угла. 

Чертёжный 

треугольник. 

Измерение углов. 

Построение угла 

заданной величины. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Объяснять, что такое 

процент. Представлять 

проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Осуществлять поиск 

информации в СМИ, 

содержа щей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретировать их. 

Строить  углы заданной 

величины с помощью 

транспортира. Выполнят

ь перебор всех 

возможных вариантов 

для пересчета объектов 

или комбинаций, 

выделять комбинации, 

отвечающие заданным 

условиям. 

17 

 ВСЕГО:    170 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



215 
 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 6 класс 

 

№ Тема Основная цель Содержание 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

К-во 

часов 

1  Делимость 

чисел 

Завершить  изучение 

натуральных чисел, 

подготовить основу 

для освоения 

действий с 

обыкновенными 

дробями. 

Делимость 

натуральных чисел. 

Делители и кратные 

числа. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и 

составные числа. 

Разложение 

натурального числа 

на простые 

множители. 

Наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное. Деление с 

остатком. 

Формулировать 

определения 

делителя и кратного, 

простого и 

составного числа, 

свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и 

опровергать с 

помощью контр 

примеров 

утверждения о 

делимости чисел. 

Классифицировать 

натуральные числа 

(четные и нечетные, 

по остаткам от 

деления на 3 и т. п.).  

Исследовать 

простейшие 

числовые 

закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты (в том 

числе с 

использованием 

калькулятора, 

компьютера) 

 20 

2 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Выработать прочные 

навыки 

преобразования 

дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Понятие о 

наименьшем общем 

знаменателе 

нескольких дробей. 

Сравнение дробей. 

Сложение и 

вычитание дробей. 

Решение текстовых 

задач. 

Моделировать в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. 

Формулировать, 

записывать с 

помощью букв 

основное свойство 

обыкновенной 

дроби, правила 

действий с 

обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывать 

22 
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обыкновенные 

дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

3 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

Выработать прочные 

навыки 

арифметических 

действий с 

обыкновенными 

дробями и решения 

основных задач на 

дроби. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. Основные 

задачи на дроби. 

Выполнять 

вычисления с 

обыкновенны ми 

дробями. 

Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами дробных 

чисел, опираясь на 

числовые 

эксперименты (в том 

числе с 

использованием 

калькулятора, 

компьютера) 

32 

4 Отношения и 

пропорции 

Сформировать 

понятия пропорции, 

прямой и обратной 

пропорциональности 

величин. 

Пропорция. 

Основное свойство 

пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорции. Понятие 

прямой и обратной 

пропорциональности 

величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. 

Формулы длины 

окружности и 

площади круга. Шар. 

Приводить примеры 

использования 

отношений в 

практике. 

Решать задачи на 

проценты и дроби (в 

том числе за дачи из 

реальной практики, 

используя при 

необходимости 

калькулятор); 

использовать 

понятия отношения 

и пропорции при 

решении задач. 

18 

5 Положительные 

и 

отрицательные 

числа 

Расширить 

представления 

учащихся о числе 

путём введения 

отрицательных 

чисел. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Противоположные 

числа. Модуль числа 

его геометрический 

смысл. Сравнение 

чисел. Целые числа. 

Изображение чисел 

на координатной 

прямой. Координата 

точки. 

Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

положительных и 

отрицательных 

чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, 

выше ниже уровня 

моря и т. п.). 

Изображать точками 

координатной 

прямой положи 

тельные и 

отрицательные 

рациональные числа. 

Характеризовать 

множество целых 

13 
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чисел, множество 

рациональных 

чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять 

вычисления с 

рациональными 

числами 

6 Сложение и 

вычитание 

положительных 

 и 

отрицательных 

чисел 

Выработать прочные 

навыки сложения и 

вычитания 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

свойства сложения и 

вычитания 

положительных и 

отрицательных 

 чисел. 

11 

7 Умножение и 

деление 

положительных 

 и 

отрицательных 

чисел 

Выработать прочные 

навыки 

арифметических 

действий с 

положительными  и 

отрицательными 

числами. 

Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Понятие о 

рациональном числе. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Применение законов 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

свойства действий с 

рациональными 

числами, применять 

для преобразования 

числовых 

выражений. 

12 

8 Решение 

уравнений 

Подготовить 

учащихся к 

выполнению 

преобразований 

выражений, 

решению уравнений. 

Простейшие 

преобразования 

выражений: 

раскрытие скобок, 

приведение 

подобных слагаемых. 

Решение линейных 

уравнений. Примеры 

решения текстовых 

задач с помощью 

линейных уравнений. 

Читать и записывать 

буквенные 

выражения, 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям задач. 

Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв. Составлять 

уравнения   по 

 условиям  задач.   

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

15 
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действий. 

9 Координаты на 

плоскости 

Познакомить 

учащихся с 

прямоугольной 

системой координат 

на плоскости. 

Построение 

перпендикуляра к 

прямой и 

параллельных 

прямых с помощью 

чертёжного 

треугольника и 

линейки. 

Прямоугольная 

система координат на 

плоскости, абсцисса 

и ордината точки. 

Примеры графиков, 

диаграмм. 

Строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, 

определять 

координаты точек. 

Извлекать 

информацию из 

таблиц и диаграмм, 

 выполнять 

вычисления  по 

табличным данным, 

 сравнивать 

величины, находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и др.  

Выполнять сбор 

информации в 

несложных случаях, 

организовывать 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм, 

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

Приводить примеры 

случайных событий, 

достоверных и 

невозможных 

событий. Приводить 

примеры  конечных 

и  бесконечных 

 множеств. Находить 

объединение и 

пересечение 

конкретных 

множеств. 

 Приводить примеры 

несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни. 

Иллюстрировать 

теоретико-

множественные 

понятия с помощью 

кругов Эйлера 

13 
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 ВСЕГО:    170 

 

 

Алгебра 7-10.  

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7-10 классов 

специальной коррекционной общеобразовательной школы 

Содержание курса 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение 
 

 
, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная 

прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 
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Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = y , y = x 3 

, у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связокесли ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
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плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

Все разделы программы по алгебры в 7-10 классах, обязательные для изучения, 

сохранены и запланированы в полном объеме. Имеет место увеличение количества часов 

по всем разделам курса. Значительное увеличение часов на раздел «Повторение» связано с 

тем, что на подготовку к итоговой аттестации и коррекцию знаний учащихся необходимо 

дополнительное время на повторение ранее пройденного материала с решением типовых 

задач. 

Тематическое планирование 

Планирование адаптированной программы составлено на основе УМК Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», 

«Алгебра, 9». 

 

Номер 

пара- 

графа 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

7 класс 

Повторение 3  

Повторение изученного в 

курсе математики 5-6 

классов 

Стартовая диагностическая 

работа №1 

2 

 

1 

 

Глава I. Выражения, 

тождества, 

уравнения 

25 

 

Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных 

значениях переменных. Использовать знаки >, <, ≥, 

≤, читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования 

выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений. 

Решать уравнения вида ах = b при различных 

значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

1 

2 

 

3 

4 

Выражения 

Преобразование 

выражений  

Проверочная 

работа №2 

Уравнения с одной 

переменной 

Статистические 

характеристики 

Проверочная 

работа №3 

Анализ  

проверочной 

работы и 

коррекция знаний 

 

7 

4 

1 

7 

4 

1 

1 

Глава II. Функции 14 Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику 

функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу. 

Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих 

функций. Понимать, как влияет знак коэффициента 

k на расположение в координатной плоскости 

5 

6 

Функции и их 

графики 

Линейная функция 

Проверочная 

работа №4 

Анализ  

проверочной 

5 

7 

1 

1 
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работы и 

коррекция знаний 

 

графика функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида у=kx+b. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей, описываемых 

формулами вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b 

Глава III. Степень с 

натуральным 

показателем 

19 Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — 

произвольное число, n — натуральное число, устно 

и письменно, а также с помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем. Применять свойства 

степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночленов в 

степень. 

Строить графики функций у = х
2
 и у = x

3
. Решать 

графически уравнения х
2
 = kx + b, x

3
 = kx + b, где k и 

b — некоторые числа 

7 

8 

Степень и ее 

свойства 

Одночлены 

Проверочная 

работа №5 

Анализ  

проверочной 

работы и 

коррекция знаний 

7 

10 

1 

 

1 

Глава IV. Многочлены 21 Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. Выполнять разложение много членов на 

множители, используя вынесение множителя за 

скобки и способ группировки. Применять действия 

с многочленами при решении разнообразных задач, 

в частности при решении текстовых задач с 

помощью уравнений 

9 

10 

 

11 

Сумма и разность 

многочленов 

Произведение 

одночлена и 

многочлена 

Произведение 

многочленов 

Проверочная 

работа №6 

Анализ  

проверочной 

работы и 

коррекция знаний 

4 

 

7 

8 

1 

 

1 

Глава V. Формулы 

сокращённого 

умножения 

27 Доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать 

различные преобразования целых выражений при 

решении уравнений, доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в вычислении значений 

некоторых выражений с помощью калькулятора 

12 

 

13 

 

 

 

 

14 

Квадрат суммы и 

квадрат разности  

Разность 

квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Проверочная 

работа №7 

Анализ 

проверочной 

работы и 

коррекция знаний 

Преобразование 

целых выражений 

Проверочная 

работа №8 

Анализ 

проверочной 

работы и 

5 

 

9 

1 

 

1 

9 

 

1 

 

1 
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коррекция знаний 

Повторение 11  

 Итоговая 

проверочная работа 

1 

 ВСЕГО: 120  

 

 

Номер 

пара- 

графа 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

8 класс 

Повторение 3  

 Стартовая 

диагностическая 

работа №1 

1 

Глава VI. Системы 

линейных уравнений 

20 Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Находить путём перебора целые решения 

линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 

или b ≠ 0. Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ 

сложения при решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Решать 

текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при 

решении системы 

15 

 

16 

Линейные уравнения 

с двумя 

переменными и их 

системы 

Решение систем 

линейных уравнений 

Проверочная работа 

№2  

Анализ проверочной 

работы и коррекция 

знаний 

7 

 

11 

 

1 

 

1 

Глава I. Рациональные 

дроби 

27 Формулировать основное свойство рациональной 

дроби и применять его для преобразования 

дробей. Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление рацио нальных дробей, а 

также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рацио нальных 

выражений, доказывать тождества. Знать свойства 

функции y=k/x, где k≠0, и уметь строить её 

график. Использовать компьютер для 

исследования положения графика в координатной 

плоскости в зависимости от k 

1 

2 

 

 

 

3 

Рациональные дроби 

и их свойства 

Сумма и разность 

дробей 

Проверочная работа 

№3 

Анализ проверочной 

работы и коррекция 

знаний  

Произведение и 

частное дробей 

Проверочная работа 

№4 

Анализ проверочной 

работы и коррекция 

знаний 

6 

6 

1 

 

1 

11 

1 

 

1 

Глава II. Квадратные корни 23 Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. Находить значения 

арифметических квадратных корней, используя 

при необходимости калькулятор. Доказывать 

4 

5 

6 

Действительные 

числа 

Арифметический 

2 

6 

4 
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7 

 

квадратный корень 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Проверочная работа 

№5 

Анализ проверочной 

работы и коррекция 

знаний 

Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Проверочная работа 

№6 

Анализ проверочной 

работы и коррекция 

знаний 

 

1 

 

1 

 

7 

1 

 

1 

теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество        , применять их в 

преобразованиях выражений. Освобождаться от 

иррациональности в знаменателях дробей вида 
 

  
 

 

     
.  Выносить множитель за знак корня и 

вносить множитель под знак корня. 

Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических 

формул. Строить график функции      и 

иллюстрировать на графике её свойства 

Глава III. Квадратные 

уравнения 

22 Решать квадратные уравнения. Находить 

подбором корни квадратного уравнения, 

используя теорему Виета. Исследовать 

квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя квадратные и 

дробные уравнения 

8 

 

 

 

9 

Квадратное 

уравнение и его 

корни 

Проверочная работа 

№7 

Анализ проверочной 

работы и коррекция 

знаний 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Проверочная работа 

№8 

10 

1 

 

1 

9 

1 

Повторение 7  

 Итоговая 

проверочная работа 

1  

 ВСЕГО: 102  

 

 

 

Номер 

пара- 

графа 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

9 класс 

Повторение 3  

 

 

Стартовая 

диагностическая  

работа №1. 

1  

Глава IV. Неравенства 20 Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для 

оценки погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в 

10 

 

11 

Числовые 

неравенства и их 

свойства 

7 

 

11 
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Неравенства с 

одной переменной и 

их системы. 

Проверочная работа 

№2. 

Анализ 

проверочной 

работы и коррекция 

знаний. 

 

1 

 

1 

частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств 

Глава V. Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

13 Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать 

информацию из таблиц частот и организовывать 

информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, гистограмм 

12 

 

 

 

 

13 

Степень с целым 

показателем и ее 

свойства. 

Проверочная работа 

№3. 

Анализ  

проверочной 

работы и коррекция 

знаний. 

Элементы 

статистики. 

7 

 

1 

 

1 

4 

Глава I. Квадратичная 

функция 

26 Вычислять значения функции, заданной формулой, 

а также двумя и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать графики 

реальных 

зависимостей. Показывать схематически 

положение на координат ной плоскости графиков 

функций у = ax
2
, у = ах

2
 + n, y = а (x − m)

2
. Строить 

график функции y = ax
2
 + bx + c, уметь указывать 

координаты вершины параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции y = x
n
  с 

чётным и нечётным n. Понимать смысл записей 

вида 3 a, 4 a и т. д., где а — некоторое число. 

Иметь представление о нахождении корней n-й 

степени с помощью калькулятора 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

Функции и их 

свойства 

Квадратный 

трехчлен 

Проверочная работа 

№ 4. 

Анализ 

проверочной 

работы и коррекция 

знаний. 

Квадратичная 

функция и ее 

график. 

Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

Проверочная работа 

№5. 

6 

5 

1 

 

1 

8 

 

3 

1 

 

1 

Глава II. Уравнения и 

неравенства 

с одной переменной 

16 Решать уравнения третьей и четвёртой степени с 

помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям 

с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать метод 

5 

6 

Уравнения с одной 

переменной. 

Неравенства с 

одной переменной. 

Проверочная работа 

№6 

8 

6 

1 

 

1 
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 интервалов для решения несложных рациональных 

неравенств 

Глава III. Уравнения и 

неравенства 

с двумя переменными 

19 Строить графики уравнений с двумя переменными 

в простейших случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое — второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений второй 

степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать результат 

7 

 

8 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы. 

Неравенства с 

двумя 

переменными и их 

системы. 

Проверочная работа 

№ 7. 

11 

 

6 

 

1 

 

1 

Повторение 5  

 Итоговая 

проверочная работа 

1  

 ВСЕГО: 102  

 

Номер 

пара- 

графа 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

10 класс 

Повторение 3  

 Стартовая 

диагностическая 

работа №1. 

1  

Глава IV. Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии 

29 Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих 

формул. Доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической прогрессий. 

9 

 

 

 

10 

Арифметическая 

прогрессия 

Проверочная работа 

№2. 

Анализ 

проверочной 

работы и коррекция 

знаний. 

Геометрическая 

прогрессия. 

Проверочная работа 

№3.  

11 

1 

 

1 

11 

1 

 

1 

Глава V. Элементы 

комбинаторики 

и теории вероятностей 

17 Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов и комбинаций. Применять 

правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с помощью 

11 

12 

 

Элементы 

комбинаторики. 

Начальные 

сведения из теории 

вероятностей. 

9 

 

9 

1 
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Проверочная работа 

№4. 

Анализ и коррекция 

проверочной 

работы. 

1 частоты, установленной опытным путём. Находить 

вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. 

Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий 

Повторение 53  

 Проверочная работа 

№5 

Анализ и коррекция 

проверочной 

работы. 

Проверочная работа 

№6 

Анализ и коррекция 

проверочной 

работы. 

Итоговая 

проверочная работа 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 ВСЕГО: 102  

Геометрия 7-10.  

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7-10 классов 

специальной коррекционной общеобразовательной школы 

Содержание курса 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котан-

генс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
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окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число к; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

T. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Распределение учебной нагрузки. 

В 7 классе программа рассчитана на 50 часов и распределена следующим образом: 

1. Начальные геометрические сведения – 8 часов. 

2. Треугольники – 24 часа. 

3. Параллельные прямые – 13 часов. 

4. Повторение. Решение задач – 5 часов. 

Проверочные  работы – 3 часа 

Разделы программы по геометрии для 7 класса, обязательные для изучения, сохранены 

и запланированы в полном объёме. Раздел «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» перенесен в 8 класс. Имеет место увеличение часов внутри разделов. 
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Раздел «Начальные геометрические сведения» увеличен на 1 час, «Треугольники»  

увеличен на 10 часов. Раздел «Параллельные прямые» увеличен на 4 часа. На повторение 

и обобщение материала отводится  часов в конце учебного года. 

В 8 классе программа рассчитана на 68 часов и распределена следующим образом: 

1. Уроки вводного повторения – 2 часа. 

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника – 21 час. 

3. Четырёхугольники – 17 часов. 

4. Площади фигур – 18 часов. 

5. Подобные треугольники – 8 часов. 

6. Повторение курса геометрии 8 класса – 2 часа. 

Проверочные  работы – 4 часа 

Раздел программы по геометрии для 7 класса «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» изучается в 8 классе, разделы 8 класса, обязательные для изучения, 

сохранены и запланированы в полном объёме и раздел «Подобные треугольники» 

разделен на две части, вторая часть которого и раздел «Окружность» перенесены на 

изучение в 9 классе. Как уже отмечалось ранее, вводится новый раздел «Многоугольники» 

в качестве пропедевтического изучения. Имеет место перераспределение часов внутри 

разделов. Раздел «Соотношение между сторонами и углами треугольника» увеличен на 5 

часов, «Четырехугольники» на 3 часа так как традиционно эти темы вызывают 

затруднения у учащихся и широко представлена на ЕГЭ в 11 классе и ГИА в 9 классе. 

Введён новый раздел «Уроки вводного повторения» за счёт итогового повторения. На 

резерв запланировано 2 часа. 

В 9 классе программа рассчитана на 68 часов и распределена следующим 

образом: 

1. Подобные треугольники – 17 часов. 

2. Окружность – 23 часа. 

3. Векторы – 12 часов. 

4.  Метод координат – 12 часов. 

5. Повторение курса геометрии 9 класса – 4 часа. 

 Проверочные  работы – 3 часа 

    Все разделы программы по геометрии для 9 класса, обязательные для изучения, 

сохранены и запланированы в полном объёме. Имеет место перераспределение 

часов внутри разделов.  Раздел «Подобные треугольники» вторая часть - увеличен 

на 6 часов, «Окружность» на 6 часов, «Векторы» на 4 часа, «Метод координат» на 

два часа. На повторение отводится 4 часа. 

В 10 классе программа рассчитана на 68 часов и распределена следующим 

образом: 

1. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 15 часов. 

2. Длина окружности и площадь круга – 16 часов. 

3. Движения – 10 часов. 

4. Начальные сведения из стереометрии – 8 часа. 

5. Об аксиомах планиметрии – 2 часа. 

6. Повторение материала геометрии основной школы – 17 часов. 

Проверочные  работы – 4 часа 

Все разделы программы по геометрии в 10 классе, обязательные для изучения, 

сохранены и запланированы в полном объеме. Имеет место увеличение количество часов 

по темам «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов», «Длина окружности и площадь круга», «Движения». Разделы 

«Об аксиомах стереометрии», «Начальные сведения из стереометрии» оставлены без 

изменения. Раздел «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» и «Длина окружности и площадь круга» увеличены на 4 часа 
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каждый. Раздел и «Движения» так же увеличены на 2 часа. Увеличение часов на раздел 

«Повторение» связано с тем, что подготовку к итоговой аттестации и коррекцию знаний 

учащихся необходимо дополнительное время на повторение ранее пройденного материала 

с решением типовых задач. 

Все изменения в программе направлены на выполнение адаптацию программы 

основного общего образования по математике, реализацию учебной  программы, 

выполнение требований к уровню подготовки выпускников основной школы и не влекут 

за собой срыв прохождения государственной программы и ухудшения качества знаний, 

умений и навыков учащихся по математике. 

Тематическое планирование 
В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 

способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 

математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания 

геометрического образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить 

круг решаемых задач. Дополнительные вопросы в примерном тематическом 

планировании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекоменда-

тельный характер. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 7-9» 

 

Номер 

пара-

графа 

 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

7 класс 

Глава 1. Начальные 

геометрические сведения 

8 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, 

что такое градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, раз-

вёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения 

о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух 

прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами 

1, 2 

3 

4, 5 

 

6 

Прямая и отрезок. Луч и 

угол  

Сравнение отрезков и углов  

Измерение отрезков. 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые  

Решение задач 

Проверочная работа № 1 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

Глава II. Треугольники 24 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Первый признак равенства 

треугольников 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника  

Второй и третий признаки 

равенства треугольников  

Задачи на построение  

Решение задач  

Проверочная работа № 2 

4 

 

5 

 

6 

 

3 

4 

1 
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Анализ и коррекция 

проверочной работы 

1 перпендикуляром, проведённым из данной 

точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные 

простейшие; сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; анализировать 

возможные случаи 

Глава III. Параллельные прямые 13 Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и выводить 

следствия из неё; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах па-

раллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с 

накрест лежащими, соответвенными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение 

теоремы, какая теорема называется обратной 

по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чем заключается метод доказательства от 

противного; формулировать и доказывать 

теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи 

на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми. 

1 

 

2 

Признаки параллельности 

двух прямых 

Аксиома параллельных 

прямых 

 

Решение задач  

 

Проверочная работа № 3 

 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

4 

 

3 

 

4 

 

1 

 

1 

 Повторение. Решение задач 5  

8 класс 

Вводное повторение 2  



232 
 

Глава IV. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

21 Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоуголь-

ный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от 

точки до прямой, расстояния между па-

раллельными прямыми; решать задачи на 

вычисления, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и рас-

стоянием между параллельными прямыми, 

при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с усло-

вием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи 

1 

2 

 

3 

4 

 

Сумма углов треугольника  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Прямоугольные 

треугольники Построение 

треугольника по трём 

элементам  

Решение задач 

Проверочная работа №1 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

4 

 

4 

6 

 

2 

3 

1 

 

1 

Глава V. Четырёхугольники 17 Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распо-

знавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника и 

сумме его внешних углов; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырёхугольника 

называются противоположными; форму-

лировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырёхугольников; объяснять, 

какие две точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком случае 

фигура называется симметричной относи-

тельно прямой (точки) и что такое ось (центр) 

1 

 2 

 3 

Многоугольники  

Параллелограмм и трапеция  

Прямоугольник, ромб, 

квадрат  

Решение задач  

Проверочная работа № 2 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

2 

6 

4 

3 

1 

1 
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симметрии фигуры; приводить примеры 

фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и 

центральной симметрий в окружающей нас 

обстановке 

Глава 
V 

Площадь 18 Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равновеликими 

и какие равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и выводить с их 

помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; 

формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу 

Герона для площади треугольника; решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 

1  

2 

 

3 

 

Площадь многоугольника 

 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции  

Теорема Пифагора 

 Решение задач  

Проверочная работа № 3 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

2 

 

6 

5 

3 

1 

 

1 

Глава VII. Подобные 

треугольники (I часть) 

8 Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать тео-

ремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия 

треугольников,  

1 

 

2 

Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников 

Проверочная работа № 4  

2 

 

5 

1 

 Повторение. Решение задач. 

 

2 

 

 

9 класс 

Глава VII. Подобные 

треугольники (II часть) 

17 Объяснять о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о про-

порциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные 

с подобием треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 

3 

 

4 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

Решение задач 

Проверочная работа № 1 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

7 

 

6 

 

 

2 

1 

1 

Глава VIII. Окружность 23 Исследовать взаимное расположение прямой 
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 и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, 

о признаке касательной, об отрезках каса-

тельных, проведённых из одной точки; 

формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о свойстве 

сторон описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ 

1 

2 

3 

 

4 

Касательная к окружности  

Центральные и вписанные 

углы  

Четыре замечательные 

точки треугольника 

Вписанная и описанная 

окружности 

Решение задач  

Проверочная работа 

№2 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

 

4 

6 

 

3 

 

5 

3 

1 

 

1 

 

Глава IX. Векторы 12 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и 

действия над ними при решении геометриче-

ских задач 

1  

2 

 3 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание 

векторов 

Умножение вектора на 

число. 

Применение векторов к 

решению задач 

3 

4 

 

 

5 

Глава X. Метод координат 12 Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой 

1 

2 

 

3 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах  

Уравнения окружности и 

прямой  

Решение задач  

Проверочная работа № 3 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

2 

3 

 

4 

3 

1 

1 
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 Повторение. Решение 

задач. 

4  

10 класс 

Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

15 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометри-

ческие формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения угла 

между векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение 

о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач 

1 

 

2 

 

3 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Скалярное произведение 

векторов 

Решение задач  

Проверочная работа №1 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

4 

 

5 

 

3 

1 

1 

1 

Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга 

16 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

1 

2 

Правильные 

многоугольники Длина 

окружности и площадь 

круга 

Решение задач  

Проверочная работа № 2 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

5 

 

5 

4 

1 

 

1 

Глава XIII. Движения 10 Объяснять, что такое отображение плоскости 

на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения 

плоскости на себя являются движениями; 

объяснять, какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

1 

2 

Понятие движения 

Параллельный перенос и 

поворот 

Решение задач  

Проверочная работа № 3 

Анализ и коррекция 

проверочной работы 

3 

3 

 

2 

1 

1 

Глава XIV. Начальные сведения 

из стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма 

называется прямой и какая наклонной, что 

1 

2 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

4  

4 
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такое высота призмы, какая призма 

называется параллелепипедом и какой па-

раллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать утверждения 

о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое объём 

многогранника; выводить (с помощью 

принципа Кавальери) формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, 

какой многогранник называется пирамидой, 

что такое основание, вершина, боковые 

грани, боковые рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида называется правильной, что 

такое апофема правильной пирамиды, при-

водить формулу объёма пирамиды; 

объяснять, какое тело называется цилиндром, 

что такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое тело 

называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, 

образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём 

конуса и площадь боковой поверхности; 

объяснять, какая поверхность называется 

сферой и какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы (шара), какими 

формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и распознавать 

на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар 

Об аксиомах планиметрии 2  

Повторение. Решение задач 

Итоговая проверочная работа. 

Анализ и коррекция проверочной 

работы. 

17 

1 

1 

 

2.2.2.10. Информатика 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе определена тремя укрупненными разделами: 

введение в информатику; 

алгоритмы и начала программирования; 

информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
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алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 
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Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1.  

Информация и 

информа-

ционные 

процессы 

(8 часов) 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и 

т. п. 

Представление информации. 

Формы представления 

информации. Язык как способ 

Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию с позиции ее 

свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 
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представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование 

информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как 

мера количества содержащейся 

в нем информации. 

Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие 

подходы к измерению 

количества информации. 

Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды 

информационных процессов: 

хранение, передача и обработка 

информаций. Примеры 

информационных процессов в 

системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. 

Носители информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и количествен-

ные характеристики 

современных носителей 

информации: объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приемник информации. 

Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации. Обработка, 

связанная с изменением 

формы, но не изменяющая 

содержание информации. 

анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

Практическая деятельность: 

кодировать и декодировать 

сообщения по известным правилам 

кодирования; 

определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины 

(разрядности); 

определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной 

мощности; 

оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи ин-

формации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 
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Поиск информации 

Тема 2. 

 Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации  

(7 часов) 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера. Основные 

компоненты персонального 

компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и 

вывода информации), их 

функции и основные 

характеристики (по состоянию 

на текущий период времени). 

Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Анти-

вирусная профилактика. 

Правовые нормы 

использования программного 

обеспечения. Файл. Типы 

файлов. Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объ-

ектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование. 

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной эксплуата-

ции компьютера 

Аналитическая деятельность: 

анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

определять программные и 

аппаратные средства, необходимые 

для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

анализировать информацию (сигналы 

о готовности и неполадке) при 

включении компьютера; 

определять основные характеристики 

операционной системы; 

планировать собственное 

информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

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.); 

выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от 

компьютерны вирусов с помощью 

антивирусных программ 

Тема 3.  

Обработка 

графической 

информации  

(4 часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора. 

Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика 

(растровая, векторная). 

Интерфейс графических 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности 

применения программного средства 
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редакторов. Форматы 

графических файлов 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

определять код цвета в палитре RGB 

в графическом редакторе; 

создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора 

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и 

графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц 

документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных 

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для 

обмена информацией, примеры 

кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы 

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы; 

выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 

1251); 

использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их 

основе собственных 

информационных объектов 
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Представление о стандарте 

Юникод 

Тема 5. 

Мультимедиа 

 (4 часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области ее 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Компо-

зиция и монтаж. 

Возможность дискретного 

представления 

мультимедийных данных 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

Тема 6.  

Математические 

основы ин-

форматики  

(24 часа) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах 

счисления. Знакомство с 

двоичной,восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых 

чисел из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Логика 

высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические 

значения, операции 

(логическое отрицание, 

логическое умножение, 

логическое сложение), 

выражения, таблицы ис-

тинности 

Аналитическая деятельность: 

выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) 

и обратно; 

выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами; 

записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

вычислять истинностное значение 

логического выражения 

Тема 7.  

Основы 

алгоритмизации 

 (20 часов) 

Учебные исполнители Робот, 

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как фор-

мального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных на-

чальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи 

Аналитическая деятельность: 

определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 
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алгоритмов. Алгоритмический 

язык — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа 

— запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем. Линейные 

программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление 

и повторение. Понятие простой 

величины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные и 

константы. Алгоритм работы с 

величинами — план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при 

заданных начальных данных с 

использованием 

промежуточных результатов 

алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять 

их значения 

Тема 8.  

Начала 

програм-

мирования  

(20 часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль 

Аналитическая деятельность: 

' анализировать готовые программы; 

определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность 

программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических 

операций; 

разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 

Тема 9.  

Моделирование 

и формализация 

 (9 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей. 

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертеж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Аналитическая деятельность: 

осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зре-

ния целей моделирования; 

оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 
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Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования  

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных моделей при 

решении научно-технических 

задач. 

Реляционные базы данных. 

Основные понятия, типы 

данных, системы управления 

базами данных и принципы 

работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка 

данных 

моделирования; 

определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

строить и интерпретировать 

различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей; 

создавать однотабличные базы 

данных; 

осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных 

Тема 10. 

 Алгорит-

мизация и 

программи-

рование  

(8 часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере. 

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, 

управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике 

Аналитическая деятельность: 

выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 
0
 (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве; подсчет количества 
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элементов массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; нахождение 

суммы всех элементов массива; 

нахождение количества и суммы всех 

четных элементов 

в массиве; 

Тема 11. 

 Обработка 

числовой 

информации 

(6 часов) 

Электронные таблицы. Исполь-

зование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. По-

строение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных  

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах 

Тема 12. 

Коммуни-

кационные 

технологии  

(10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи 

информации. Пропускная 

способность канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые 

архивы. 

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о 

правовых и этических аспектах 

использования компьютерных 

программ и работы в сети 

Интернет 

Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации; 

анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации; 

распознавать потенциальные угрозы 

и вредные воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемые пути 

их устранения. 

Практическая деятельность: 

осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

чата, форума; 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объема данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с 
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использованием логических 

операций; 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические объекты 

Резерв учебного времени в 8—10 классах: 6 часов 

2.2.2.11. Физика 

1. Введение  
Что    изучает    физика.    Физические   явления.    Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.   Измерение   физических   величин   с учетом   абсолютной погрешности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел  
Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

-[•ела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гуна. 

Динамометр.       Графическое      изображение      силы. Сложение      сил, действующих 

по одной прямой. Центр тяжести тела. 

Трение.     Сила    трения.     Трение    скольжения,    качения,     покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

3.   Изучение   зависимости   пути   от   времени   при   прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.   Измерение объема твердого тела. 

6.   Измерение плотности твердого тела. 

7.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

У. Определение центра тяжести плоской пластины. 

4. Давление твердых тел. жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

10.Измерение давления твердого тела па опору.  

I 1 .Измерение       выталкивающей       силы,       действующей       на погруженное в 

жидкость тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 
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Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения.. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Резервное время   

8 класс 

I. Работа и мощность. Энергия  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 11ростые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

'Энергия рек и ветра. Фронтальные лабораторные работы 

13.Выяснение условия равновесия рычага. 

14.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

2. Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Изменение агрегатных состояний вещества  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

4. Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда.  
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Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.     

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

9 класс 

1.Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора.  



250 
 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром.  

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

23. Опыт Эрстеда. 

24. Магнитное поле тока. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 

26. Устройство электродвигателя. 

2. Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

3.Законы взаимодействия и движения тел. 

 Материальная точка. Система отсчета. 

 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

 Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

 Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

 Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения.

 Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения энергии. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Определение ускорения свободного падения 

10 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
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Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Определение ускорения свободного падения 

2. Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от груза и 

жесткости пружины» 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

3. Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук

ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

4. Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
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Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Обобщающее повторение курса физики 7—10 классов. 

2.2.2.12. Биология 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные 

и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 



253 
 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение растений. Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зелёных растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Значение животных в природе и жизни человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
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Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие, миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земно- 

водных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. 

Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и ухода за ними. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приёмы выращивания домашних млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 
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организмы» (на выбор учителя): 

1 Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3 Изучение органов цветкового растения. 

4 Изучение строения позвоночного животного. 

5 Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7 Изучение строения водорослей. 

8 Изучение внешнего строения мхов (на примере местных видов). 

9 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12 Определение признаков класса в строении растений. 

13 Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 

14 Изучение строения плесневых грибов. 

15 Вегетативное размножение комнатных растений. 

16 Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

18 Изучение строения раковин моллюсков. 

19 Изучение внешнего строения насекомого. 

20 Изучение типов развития насекомых. 

21 Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22 Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23 Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1 Многообразие животных. 

2 Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3 Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

4 Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и 

животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 
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развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желёз. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и  И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно - сосудистой системы. Профилактика сердечно - сосудистых 

заболеваний. 

Виды кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. Газообмен 

в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

 Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функ- ции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ро товой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глота- ние. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение. 

 Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
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предупреждения.  

Размножение и развитие. 

 Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутри- утробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путём, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических фак- торов 

на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность. 

 Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче информации из поколения в поколение. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведении человека. 

 Здоровье человека и его охрана. 

 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье» (на выбор учителя): 

1 Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2 Изучение строения головного мозга. 

3 Выявление особенностей строения позвонков. 

4 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5 Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6 Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7 Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения. 

8 Изучение строения и работы органа зрения. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
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жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно - научной 

картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — 

одна из причин заболеваний организма. Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об  эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биологии в 

формировании естественно - научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общие 

биологические закономерности» (на выбор учителя): 

1 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
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2 Выявление изменчивости организмов. 

3 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1 Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2 Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3 Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

2.2.2.13. Химия 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Обучающимися 

системой химических знаний, умений и навыков необходимо в повседневной жизни для 

безопасного обращения с веществами, материалами и химическими процессами. Это 

помогает успешному изучению смежных дисциплин и способствует продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. Немаловажную 

роль система химических знаний играет в современном обществе, так как химия и 

химические технологии (в том числе био- и нанотехнологии) превращаются в 

революционную производительную силу. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования главными 

целями школьного химического образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 

целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как 

возможной области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных 

действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент 

и на его основе делать выводы и умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего 

образования решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях ,в быту и на производстве; 

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа: 

1-й этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и 

вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших со-

единениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

2-й этап — химия в динамике, на котором происходит знакомство учащихся с 

химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических 
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превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солейсразу 

рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства 

кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных 

процессов. 

     В содержании курса 9 класса вначале проводится обобщение знаний учащихся по 

курсу 8 класса, которое заканчивается рассмотрением Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, которые являются 

своеобразным введением в химию элементов. Кроме этого, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, и способах управления химическими процессами. На этой 

базе затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. В качестве наиболее 

ярких представителей этих классов элементов освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов) в 

плане сравнительной характеристики. В курсе подробно рассматриваются состав, 

строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в народнохозяйственном 

отношении веществ, образованных элементами II—III периодов. В курсе 9 класса дается 

краткое знакомство с органическими веществами: углеводородами, кислород- и 

азотсодержащими соединениями и их важнейшими представителями. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

формирует у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля 

качества их сформированности. В связи с переходом и основной школы на такую форму 

итоговой аттестации, как ОГЭ, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. Данная 

программа является примерной, и авторы рабочих программ вправе предложить свой 

вариант в соответствии с собственными предпочтениями и особенностями учебного 

заведения и контингента. 

 8 КЛАСС 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: химический 

элемент, атом, молекула, простые и сложные вещества, физические и химические явления, 

валентность, закладываются простейшие навыки в написании знаков химических 

элементов, формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений 

химических реакций. Даются понятия о некоторых химических законах, на примере 

кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают 

классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, 

солей. Закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении практических и 

лабораторных работ. Изучаются структура Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева, периодический закон, виды химической связи.  

№п/п Наименование 

темы 

Практические работы Проверочные работы Всего 

часов 

1 Введение  Практическая работа № 

1. Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Практическая работа №2. 
Наблюдение за горящей 

свечой. 

 8 

2 Тема 1. 

Атомы 

химических 

 Проверочная работа 

№ 1 по теме: «Атомы 

химических 

12 
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элементов элементов" 

3 Тема 2. 

Простые вещества  
  10 

4 Тема 3. 

Соединение 

химических 

элементов 

Практическая работа № 

3. Анализ почвы и воды. 

Практическая работа №4 

Приготовление раствора 

сахара с заданной массовой 

долей растворенного  

вещества. 

Проверочнная работа 

№2  по теме: 

«Соединения 

химических  

элементов». 

22 

5 Тема 4. 

Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

Практическая работа № 5 

Признаки химических 

реакций. 

 

Проверочнная работа 

№3  по теме: 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами»  

 

Итоговая 

проверочная работа. 

16 

6 ИТОГО: 5 4 68 

     В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем за счет 

пролонгирования сроков обучения на второй  ступени на 1 год, что позволяет избежать 

перегрузки учащихся.  

В адаптированную рабочую  программу по химии внесены изменения по сравнению с 

авторской: 

-  «Введение» 8 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ №1 и №2 

и увеличение количества часов на изучение теоретического материала. 

-  Тема №1 «Атомы химических элементов»: 12 часов вместо 10 за счет увеличения 

количества часов на повторение пройденного материала. 

-  Тема №3 «Соединения химических элементов»: до 22 часов вместо 12 часов за счет 

включения практических работ № 3 и № 4 и увеличения количества часов на изучение 

и повторение теоретического материала. 

-  Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами»: 16 часов вместо 10 часов за 

счет включения практической работы №5 и увеличения количества часов на изучение 

и  повторение пройденного материала. 

-  Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» перенесена на 

изучение в 9 класс. 

Выполнение практической части в 8 классе. 

Основное отличие   рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской 

программе  практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, 

которые проводятся после изучения нескольких разделов.   В   данной   программе эти же 

практические работы даются после изучения конкретной темы. 

Из рабочей программы   исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные    

работы из-за токсичности их проведения (в кабинете химии нет вытяжного шкафа). 

Лабораторные опыты не оцениваются. Практические работы носят оценочный характер. 

 9 КЛАСС 

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций). Углубляют знания по теме «Строение 

атома и периодический закон Д. И. Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и 

расчѐтных задач. 
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В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем за счет 

пролонгирования сроков обучения на второй  ступени на 1 год, что позволяет избежать 

перегрузки учащихся.  

 

№п/п Наименование 

темы 

Практические 

работы 

Проверочные работы Всего 

часов 

1 Повторение 

основных вопросов 

курса химии 8 

класса  

 Стартовая 

диагностическая работа  

 

Проверочная работа №1 

«Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

6 

2 ТЕМА 1. 

Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов 

 

 1 

3 ТЕМА 2. 

 Окислительно-

восстановительные 

реакции  

 

Практическая работа 

№1. 
Условия протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до конца. 

Практическая работа 

№2. 

 Свойства кислот 

оснований, оксидов и 

солей. 

Практическая работа 

№3. 

 Решение 

экспериментальных 

задач 

Проверочная работа № 

2 по теме "Растворение. 

Растворы. Окислительно-

восстановительные 

реакции". 

22 

4 ТЕМА 3. 

Металлы 

 

Практическая работа 

№4. Получение и 

свойства соединений 

металлов. 

Практическая работа 

№5 
Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию и 

получению веществ. 

Проверочная работа № 

3 по теме "Металлы". 

 

22 

5 ТЕМА 4. 

 Неметаллы  
Практическая работа 

№6 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

Итоговая проверочная 

работа. 

17 
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«Подгруппа 

кислорода». 

6 ИТОГО: 6 5 68 

     В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем за счет 

пролонгирования сроков обучения на второй  ступени на 1 год, что позволяет избежать 

перегрузки учащихся.  

    В  рабочую  программу внесены изменения по сравнению с авторской: 

- «Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класс» -  не 

изменено количество  часов, по программе 6 часов 

-Тема № 1. «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»  - без изменений. 

-Тема № 2 «Окислительно-восстановительные реакции» -  увеличено   с 18 часов до 

22часов что связано со сложностью восприятия теоретического и практического  

материала учащимися с ОВЗ.; 

-Тема № 2 « Металлы» -  увеличено количество часов с 15 до 22 часов; что связано со 

сложностью восприятия теоретического и практического  материала учащимися с ОВЗ. 

-Тема № 3 «Неметаллы»  - отводится 17 часов (по программе 23часа). Остальной материал 

по данной теме переносится на изучение в 10 класс. 

Выполнение  практической части в 9 классе. 

Основное отличие   рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской 

программе  практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, 

которые проводятся после изучения нескольких разделов.   В   данной   программе эти же 

практические работы даются после изучения конкретной темы 

Из рабочей программы   исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные 

работы из-за токсичности их проведения (в кабинете химии нет вытяжного шкафа). 

Лабораторные опыты не оцениваются. Практические работы носят оценочный характер. 

 10 КЛАСС 

      В курсе 10 класса учащиеся закрепляют навыки в выполнении практических работ и 

решении качественных и расчётных задач, знакомятся с физическими и химическими 

свойствами неметаллов, некоторыми классами органических веществ,  повторяют и 

обобщают пройденный материал за курс 8 – 10 классов. 

№п/п Наименование 

темы 

Практические работы Проверочные 

работы 

Всего 

часов 

1 Повторение 

основных вопросов 

курса химии 8  и 9 

классов 

 Стартовая 

диагностическая 

работа 

5 

2 Тема  1. 

Неметаллы   

 

Практическая работа №1. 
Экспериментальные задачи 

по теме: «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа № 2 
«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Проверочная 

работа № 1 по теме 

"Неметаллы". 

27 

3 ТЕМА 2.  

Органические 

соединения  

 

 

 22 

4 ТЕМА 3.  

Обобщение знаний 

по химии  за курс 

основной школы  

 

 

Итоговая 

проверочная работа 

14 
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6 ИТОГО: 2 3 68 

      В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем за счет 

пролонгирования сроков обучения на второй  ступени на 1 год, что позволяет избежать 

перегрузки учащихся.  

В адаптированную  рабочую  программу внесены следующие изменения по сравнению с 

авторской. 

-  «Повторение основных вопросов курса 8  и 9 классов и введение в курс 10 класса» 5 

часов Введена контрольная работа по этой теме с целью определения уровня усвоения 

ЗУН.   

-Тема № 1 «Неметаллы»  начинается в 9 классе в количестве  17 часов и продолжается в 

10 классе в количестве 27 часов ( по программе всего 23 часа), увеличение часов  связано 

со сложностью восприятия теоретического и практического  материала учащимися с 

ОВЗ.; 

В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в обязательный 

минимум  содержания основных образовательных программ. 

Данная тема включает  «Свойства неметаллов и их соединений» (химический практикум), 

где осуществляется две практические работы:  

№5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода»   

№6 «Получение,  собирание и распознавание газов» 

-Тема № 2 «Органические соединения» вместо 10 часов – 22 часа, увеличение часов  

связано со сложностью восприятия теоретического  материала учащимися с ОВЗ, атак же  

эти темы содержат наиболее важные вопросы курса органической химии основной 

школы. 

-Темой № 3 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» в количестве 14 

часов оканчивается курс химии в 10 классе. 

Выполнение практической части в  10 классе. 

         2.2.2.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Программа  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализует 

духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности в пятом  классе. 

Основная цель программы - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, 

общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – 

нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Важно 

сформировать понимание того, что духовность  человека  можно  трактовать  как  

включающее  в  себя традиционные  ценности,  религиозные  представления,  культурно-

исторические,  этнические  особенности  и  современные  гуманистические идеалы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

СТРУКТУРА  КУРСА: 

№ п/п Название раздела  Количество часов 

1 Я - человек 7 

2 Я, моя семья и мои друзья 6 

3 Я и мой народ  9 

4 Я – гражданин России 12 

                                                                 Итого:         34 

2.2.2.15.Изобразительное искусство 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 
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жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 



266 
 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 
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Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 
 Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (35 часов) 
Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного 

искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории 

искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном 

понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и 

образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как 

выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами 

художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. 

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных 
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ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных 

задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 
Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры 

человека. 

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и 

русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (8 часов) 
Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории 

человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных 

идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия 

понимания мира и себя в этом мире. 

глубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его 

метаморфического строя. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (12 часов) 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической 

картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 

ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная 

задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
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Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.16. Музыка 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов.  

Программа 5класса  

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. 

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической 

ценности, но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве 

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувств. Состоит из двух разделов, соответствующих 

темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз.  

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержании 

музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 



270 
 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

      В программе рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. Приоритетным 

направлением содержания программы по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. Программа состоит из двух разделов, 

соответствующих темам «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и «Мир 

образов камерной и симфонической музыки». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз. Содержание данной программы раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия, в обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

нацелена на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса 

рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное 

в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, 

музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости 

своей культуры в художественной картине мира.  
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 Основой программы в 7 классе является музыкальная драматургия. 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и другие. Общие закономерности развития музыки: 

сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно- симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Это новый этап более глубокого осмысления единства формы и 

содержания. Изучение музыкальных форм (во всей широте и богатстве еѐ проявлений) 

поможет обучающимся понять то, как сделана музыка, какими путями следует 

музыкальная мысль, из каких компонентов она складывается, образуя композицию и 

драматургию музыкального произведения. Будут рассмотрены такие вопросы:   Что такое 

музыкальное содержание?   Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и 

крупных жанрах?  Как воплощаются в музыке проблемы вечной связи времѐн? Программу  

составляет высокохудожественное отечественное и зарубежное музыкальное наследие, 

современная музыка различных стилей и жанров, духовная музыка, музыка композиторов 

XX века. С этими образцами музыки учащиеся знакомятся в исполнении выдающихся 

музыкантов. рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств.  

Содержание  курса. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, и многолетними традициями отечественной педагогики. 

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся 

основой процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации 

явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображение учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к 

основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и 

развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от 

освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства 

мировой музыкальной культуры, становление собственной творческой инициативы в мире 

музыки. 

5 класс.  

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (16часов) 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки 
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(сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых 

получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных 

звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 

становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или 

повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 

образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного 

искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и 

земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

6 класс 

Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая 

стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина 

современного мира. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно инструментальная. Исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. 

          Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем 

различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Содержание программы по музыке 6 класса отражает проблему художественного 

 воздействия музыки. Содержание, художественный материал, разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 
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облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

         Программа обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры 

и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, 

но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. 

Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

народного музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью.  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров 17 инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и 

гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии о,разного строя музыкальных произведений. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

 Мир образов камерной и симфонической музыки. 
 Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. Программная музыка и ее 

жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и 

ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.   

7 класс 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 Первый раздел посвящен выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 
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Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князи Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в 

балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а так же рок-

опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт 

к нам. Пользуясь богатейшими возможностями музыкального языка, композитор создает 

музыкальные образы, в которых воплощает то или иное содержание,частицу жизни. Чем 

шире и значительнее жизненное содержание музыкального произведение, чем больше в 

нем музыкальных образов, тем сложнее их взаимоотношения и развитие. На протяжении 

шести лет, знакомясь с музыкой, слушая ее, исполняя и размышляя о ней, мы, в сущности, 

знакомились с различными музыкальными образами. Обращение к музыкальному образу 

является новым уровнем рассмотрения интонационной природы музыкального искусства, 

единства содержания и формы музыкального произведения. Благодаря своей 

интонационно – временной природе, музыка выражает переживание как движение, 

процесс со всеми его изменениями и оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, 

взаимопереходами эмоций и их столкновениями. Чтобы понять музыкальный образ в 

целом, нужно выявить выразительно – смысловую, содержательную сущность 

музыкального произведения, проследить за развитием музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов, с которыми знакомятся шестиклассники в первом полугодии, 

весьма широк: лирические, драматические, образы, раскрывающие картины народной 

жизни, романтические образы, героические. Содержание темы полугодия раскрывается на 

отечественной и зарубежной музыки. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция,  как жанр классической музыки. 

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

 интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

Второй раздел посвящен особенностям драматургии камерной и симфонической музыки. 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки. 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. Во втором полугодии мы будем вслушиваться не только в характер, 

содержание и построение музыкальных образов, но и в то, как они связаны между собой, 

как друг на друга воздействуют, как при этом музыка развивается и к чему это развитие 

приводит. Так, от наблюдения за жизнью одного, самостоятельного музыкального образа 

мы придем к наблюдению за жизнью нескольких образов, взаимосвязанных в рамках 

одного, т. е. к тому, что называется музыкальной драматургией. В наблюдении за 
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музыкальной драматургией очевидно раскрывается то, что законы развития музыки по 

существу своему тождественны законам развития жизни: явления контрастные, 

противоречивые приводят к возникновению качественно новых явлений. Музыкальный 

образ, не содержащий в самом себе никаких противоречий и не сопоставленный с другим 

контрастным образом, не может вызвать к жизни какие – либо сложные музыкальные 

формы. Такой образ обычно мы встречаем в одночастной форме (Прелюдии Шопена). 

Наоборот, острый контраст внутри одного или между несколькими музыкальными 

образами всегда приводит к развитию крупных, значительных событий и вызывает к 

жизни крупные музыкальные произведения – сонату, симфонию, ораторию, оперу, балет.  

2.2.2.17. Технология 

5класс 

В соответствии с целями и задачами в ходе реализации Программы рекомендуется 

выстроить содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов. Первый блок включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся с НОДА в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 

Второй блок содержания позволяет обучающимся с НОДА получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей с учетом двигательных 

возможностей. Содержание блока 2 следует организовать таким образом, чтобы 

сформировать универсальные учебные действия обучающихся с двигательными 

нарушениями, в первую очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие) при наличии двигательных 

возможностей.Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности с учетом 

двигательных возможностей. Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; практические работы в средах 

моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная 

деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности при наличии специальных 

условий с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося  с НОДА информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб, опыт принятия и обоснования собственных решений 

с учетом двигательных возможностей. Содержание блока 3 следует организовать таким 

образом, чтобы сформировать универсальные учебные действия обучающихся с 

двигательными нарушениями, в первую очередь личностные (оценка внутренних 

ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

данной категории. 

Все блоки содержания должны быть связаны между собой: результаты работ в 

рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным 
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технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника, и работодателями. 

 Особого внимания в связи с наличием двигательных, а также сопутствующих 

нарушений у обучающихся с НОДА требуют следующие темы: виды технологий: 

обработка конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные; основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

древесины и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенности их выполнения; технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление; безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями; виды тепловой обработки продуктов;принципы работы системы 

трехмерного моделирования Blender; создание компьютерного рисунка; компьютерная 

графика как способ визуализации процесса моделирования объекта; технологии 

вегетативного размножения культурных растений, технологии подготовки почвы; 

технологии подготовки семян к посеву: технологии посева и посадки культурных 

растений; технологии ухода за культурными растениями;технологии уборки и хранения 

урожая культурных растений; технологии заготовки сырья дикорастущих растений; 

технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений; технологии 

фитодизайна; технологии ландшафтного дизайна; строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые 

условия содержания животных и уход за ними. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 Модуль1. «Производство и технологии»– 6ч. 

     Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Роль техники и технологий для развития общества. Причины 

и последствия развития техники и технологий. Виды современных технологий и 

перспективы их развития. Инструменты и оборудование, используемое при обработке 

древесины, металлов, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания. 

Характеристика материалов: древесина, текстиль, сельскохозяйственная продукция. Виды 

и названия народных промыслов и ремесел.Продукты питания. Виды технологий: 

обработки конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные. Народные промыслы и ремесла. Правила безопасности на 

производстве. Применение технологий с позиций экологической защищенности. 

 Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»−14ч. 

     Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. Основные технологические операции и приёмы ручной 

обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и 

электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, 

сверление, шлифование; особенности их выполнения. Правила безопасной работы 

ручными столярными механическими и электрифицированными инструментами. 

      Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и 

сплавов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

     Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

     Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

     Инструменты, приспособления и технологическое оборудование Соблюдение 
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санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими 

жидкостями. 

     Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки. Способы определения готовности. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. Характеристика мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 Модуль 3.«Робототехника»−12ч. 

     Роботы по видам и назначениям. Первые российские роботы, краткая характеристика 

роботов. Мир профессий «Роботехника». Понятие «робототехника». Три закона (правила) 

робототехники. Правила программирования роботов. Визуальное программирование в 

робототехнике. 

      Современная робототехника: производство и использование роботов. Взаимодействие 

пользователя с роботом.  Робот-андроид, области применения роботов. Роботы-саперы, их 

основные функции.  

      Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, назначение и основные 

возможности.Ошибки в работе Робота и их исправление. Характеристика мира профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 Модуль4. «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»−10ч. 

     Понятие 3D-моделирование, прототипирование и макетирование.Инструменты 

трёхмерного моделирования. Программное обеспечение графических редакторов 

(SketchUp, AutoCAD, Компас 3D). Место автоматизированных систем трехмерного 

моделирования в процессе проектирования. Связь курса с дисциплиной «Изобразительное 

искусство»,а также с другими дисциплинами. 

     Особенности трехмерного моделирования средствами Blender. Принципы работы 

системы трехмерного моделирования Blender. 

     Навигация в ЗD-пространстве. Основные функции. Типы объектов. Выделение, 

перемещение, вращение и масштабирование объектов. Цифровой диалог. Копирование и 

группировка объектов. 

     Области использования 3-хмерной графики и ее назначение. Мир профессий, 

связанных с 3D-моделированием, прототипированием и макетированием, их 

востребованность на рынке труда. Техника безопасности при работе на компьютере. 

 Модуль 5. «Компьютерная графика»−10ч. 

     Понятие компьютерная графика, графический редактор. История развития 

компьютерной графики.   Виды компьютерной графики.Графические форматы. 

Аппаратное обеспечение компьютерной графики.Средства и технология создания и 

обработки графических объектов. 

     Создание компьютерного рисунка. Выбор темы, рисование контура, сохранение и 

экспорт в разные графические форматы. Растровая и векторная графика.  

     Устройство ввода и вывода графической информации. Компьютерная графика как 

способ визуализации процесса моделирования объекта. Области применения 

компьютерной графики. Мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда.  Техника безопасности при работе на компьютере. 

 Модуль 6. «Растениеводство» −8ч. 

     Растение как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии 

вегетативного размножения культурных растений. Технологии подготовки почвы. 

Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки культурных 

растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения 

урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных растений.  
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     Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. 

     Условия и методы сохранения природной среды. Технологии флористики. Технологии 

фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. Объекты биотехнологии. 

Биотехнологии в промышленности. 

     Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в 

пищевой промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) 

инженерия». 

 Модуль 7. «Животноводство» −8ч. 

     Животные и технологии. Классификация животных организмов как объекта 

технологии. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы. Содержание животных как элемент технологии преобразования 

животных организмов в интересах человека.  

     Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Кормление 

животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. Принципы 

кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных.  

      Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности 

создания животных организмов: понятие о клонировании. 

     Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. Животные 

на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

     Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Технология». Образовательные модули, отмеченные знаком «*», включаются в программу 

учебного предмета с учетом материально-технического обеспечения образовательной среды, 

потребностей, обучающихся с НОДА,спецификой социально-экономической, культурно-

образовательной и научной инфраструктуры, в которой реализуется основная 

образовательная программа основного общего образования. 

     Практические работы выполняют те обучающиеся с НОДА, которым доступны 

практические действия в связи с отсутствием грубых ограничений манипулятивных функций 

у обучающихся данной категории. 

Теоретические сведения.  

Что такое техносфера. Что такое потребительские   блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика   производства.Проектная деятельность. Что такое 

творчество. Что такое технология. Классификация производств и технологий. Что такое 

техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы.Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.  Овощи в питании 

человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей.  Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы   материального 

представления и записи визуальной информации.   Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с 
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ними.   Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для 

спорта, охоты, цирка и науки.  Человек как объект технологии. Потребности людей. 

Содержание социальных   технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление. 

Некоторые практические задания, практические и лабораторно-практические работы 

включены не в учебники, а в рабочие тетради. рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.    Самооценка 

интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на 

производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. Составление 

иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные   исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов  об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение   количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа.    Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе об областях получения и применения механической энергии. 

Ознакомление с  устройствами, использующими кинетическую и потенциальную 

энергию. Изготовление игрушки йо-йо. Оценка восприятия содержания информации в 

зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации 

различными органами чувств.   Описание основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений.  Определение полезных свойств культурных 

растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 

исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета.   Сбор 

дополнительной информации и описание примеров разведения животных   для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование   этих 

потребностей.  Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных   потребностей и их иерархическое построение. Ознакомление с устройством и 

назначением ручных  неэлектрифицированных   инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов 

деталей. Разметка   проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для 

быта из   конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из   

натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных    инструментов, 

приспособлений, машин.  Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка 

их качества.   Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.  

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений 

с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. Сбор 

информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 6 класс. 

Дизайн пришкольного участка. 

Осенние работы  

    Ассортимент  растений, цветущих осенью. Сбор и сортировка семян цветковых 

растений. Посадка луковичных растений. 
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Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. Удаление растительных остатков. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений.  

Варианты объектов труда 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Элементы машиноведения 
Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной её установкой. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий 
Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лёгкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой 

юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависи-

мости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка вы-

кройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда 

Чертёж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий 
Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и кон-

трольных линий и точек, на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 
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смётывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

Рукоделие. Художественные ремёсла 

Лоскутное шитьё 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 

орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учётом 

направления долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

Варианты объектов труда 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

Технологии ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности жилища. Освещение жилого дома. 

Отделка квартиры. Изготовление макетов оформления тканью окон и дверей. 

Уход за одеждой и обувью  
Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 

Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Кулинария  

Физиология питания 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточ-

ная потребность в солях. 

Практические работы  

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих су-

точную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Варианты объектов труда Таблицы, справочные материалы 

Технология приготовления пищи  

Блюда из молока и кисломолочных  продуктов 
Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных про-

дуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 
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хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолоч-

ных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кули-

нарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной 

и тепловой обработки рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы «В». Причины увеличения веса и объёма при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 

количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, 

бобовых и макаронных изделий. 

Заготовка продуктов  
Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия 

и сроки хранения. 

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Определение количества соли и специй. 

Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Дизайн пришкольного участка. 

Выращивание цветковых растений  рассадным способом. 

Весенние работы 

    Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений. 

    Планирование весенних работ на пришкольном участке, подготовка посевного 

материала, подготовка почвы, посевы и посадки цветов, высадка рассады в открытый 

грунт, защита от болезней и вредителей. 

7 класс 

Дизайн пришкольного участка Принципы планировки. Создание микроландшафта  

Основные теоретические сведения 

Учет особенностей микрорельефа, «включение» в композицию окружающего ландшафта, 

элементы озеленения. Осенние работы на пришкольном участке.  

Практические работы Создание плана пришкольного участка с учетом особенностей 

микрорельефа. Очистка участка о сорной растительности, посадка луковичных растений. 

Варианты объектов труда План пришкольного участка. 

Кулинария  

Культура питания   

Теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 
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Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи  

Блюда из жареного и вареного мяса  

Теоретические требования. Значение мяса в питании человека. Домашние животные, 

мясо которых используется в питании человека. Виды мяса. Критерии определения 

качества мясных продуктов. Механическая (первичная) обработка мяса. Тепловая 

обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Подача блюд к столу.  

Практические работы. Приготовление блюд из мяса. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Варианты объектов труда.  Приготовление блюд из мяса: борщ, жаркое. 

Кисломолочные продукты и блюда из них  

Теоретические сведения. Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение 

для организма человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Сроки хранения 

кисломолочных продуктов. Приготовление творога в домашних условиях. Приготовление 

блюд из творога. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Практические работы. Приготовление блюд из творога. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из творога : сырники , ленивые вареники. 

Изделия из  пресного теста  

Теоретические сведения 

Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и 

способах приготовления пресного, бисквитного, слоеного и песочного теста. 

Практические работы 

 Выпечка и оформление изделий из пресного теста (по выбору). Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из теста: печенье, пирог. 

Сладкие блюда (муссы и желе)  

Теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 

ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 

Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов   

 Теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 
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Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

 Приготовление сладкого стола 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Расчет количества и состава продуктов. 

Приготовление сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столовых 

приборов и посуды. Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми 

приборами, салфеткой.  

Практические работы. Приготовления сладкого стола. Сервировка стола. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Меню сладкого стола. Блюда для сладкого стола. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Декоративно-прикладное творчество 

Вязание крючком 

Теоретические сведения 

Материалы и инструменты для вязания крючком. Подготовка к работе материалов, 

бывших в употреблении. Положение крючка в руке. Основные виды петель и приемы их 

выполнения: начальная и воздушные петли; цепочка из воздушных петель; 

соединительный столбик; столбик без накида; столбик одним, двумя, тремя накидами. 

Условные  обозначения  петель.  Применение ПЭВМ для получения схем.  

Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель: под обе стенки 

петли; под переднюю стенку; под заднюю стенку. Плотность вязания. Закрепление 

вязания. Плотное и ажурное вязание по кругу.  

 

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и 

ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком.  Изготовление образцов 

вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Швейные материалы   

Теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойства ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных 

волокон.  

Практические работы 
Изучение свойства тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Бытовая швейная машина 

Теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного 
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машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины. 

Конструирование и моделирование  

Теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда.Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж 

плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология швейных работ  

Теоретические сведения 

Технология выполнения ручных операций: выметывание деталей швейного изделия; 

высекание среза детали швейного изделия.  

     Технология выполнения машинных операций: растрачивание шва;  настрачивание шва; 

обтачивание деталей; окантовывание детали. 

     Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: дублирование деталей 

швейного изделия, оттягивание деталей.  

     Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов подкройной 

обтачкой, косой бейкой; соединение лифа с юбкой.  

     Типовая последовательность изготовления плечевого изделия (без  рукавов и 

воротника) с проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. Способы 

контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление 

изделия.  

Практические работы 

Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. 

Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия.  

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательной формы изделию Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Презентация творческого проекта.  

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов, узлов и деталей 

швейного изделия. Проектное изделие. 

 

Технологии ведения дома 

 Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения. Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. 

Значение символов на ярлыках одежды. 

Практические работы. Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из 

химических волокон.  

Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из искусственных  и синтетических 

тканей. 
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 Интерьер  жилых помещений  

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за 

растениями. Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в интерьере 

квартиры. 

       Понятие «ландшафтный дизайн». Разновидности растений для оформления 

приусадебного участка. Размещение растений. Уход за растениями, размножение 

растений. 

Практические работы. Пересадка (перевалка) растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы.  

Варианты объектов труда. Комнатные растения в кабинете технологии, классной 

комнате, холлах школы. 

Дизайн пришкольного участка. 

Основные теоретические сведения. 

Декоративное оформление участка. Способы обустройства пришкольного участка. 

Стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений. 

Особенности ландшафтного стиля. Весенние работы на пришкольном участке. Правила 

ухода за однолетними растениями. 

Практические работы. 

 Эскиз озеленения пришкольного участка. Перекопка почвы  на пришкольном участке  

Уход за цветниками. 

Семейная экономика. 

Основные теоретические сведения. 

Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые 

символы, этикетки и штрихкоды. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. 

Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. 

Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Практические работы 

Планировать расходы и доходы семьи. Выбирать товар по его потребительским 

качествам. 

Варианты объектов труда. 

Таблица доходов и расходов семьи. Список вариантов сокращения расходов. 

Проверка штрих-кода.  

Художественная обработка материалов. 

Основные теоретические сведения. 

Художественное творчество. Художественная вышивка. Подготовка к вышивке гладью. 

Техника владимирского шитья. 

Практические работы. 

Выполнение вышивки в технике владимирского шитья. 

 Материаловедение 

Основные теоретические сведения. 

Ткани из химических волокон. Искусственные и синтетические. Производство 

синтетических волокон и их свойства. Ткани сложных структур. 

Практические работы. 

Распознавание синтетических тканей по этикетке. 

Конструирование и моделирование плечевых изделий.  
 Основные теоретические сведения. 

Снятие мерок для построения чертежа выкройки плечевого изделия.  Моделирование 

плечевых изделий.  

Практические работы. 

 Построение чертежа выкройки плечевого изделия в М 1:4. Построение выкройки в 

натуральную величину по своим меркам. 
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Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Специальные швейные машины. 

 Практические работы. 

Тренировочные упражнения на специальных швейных машинах. 

Технология изготовления швейных изделий. 

 Основные теоретические сведения 

Правила и способы раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя изделия. Технология 

обработки плечевого изделия. Правила ВТО. 

Практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой изделия. Обработка плечевого изделия. Влажно-

тепловые работы. 

Технология обработки пищевых продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Физиология питания. Правильное питание. Технология приготовления пудингов, суфле, 

шарлоток. 

Торты и пирожные из песочного теста. Сервировка сладкого стола. Некоторые правила 

этикета. Холодные напитки. Заготовка продуктов: консервы из фруктов и ягод. 

Практические работы. 

Приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов. Приготовление яблочной 

шарлотки. Приготовление консервированного компота из яблок. 

Профессиональное самоопределение. 

 Понятие о профессии и специальности. Общий обзор классификации профессий. Типы 

профессий. 

 ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА  

Обустройство пришкольного участка. Цветочные и декоративные растения.  

Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана работ по 

обустройству пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

«Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремёсла. Вязание на спицах 

Основные  теоретические  сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания . Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало 

вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными 

способами. Убавление прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и 

изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины. Выполнение образцов и 

изделий в технике вязания на спицах. 

Варианты объектов труда 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки.  

Творческие, проектные работы  

«Диванные подушки» выполнены в технике лоскутного шитья, вязания крючком, с 

использованием элементов художественной вышивки, вязания на спицах. 

Технология приготовления пищи. Кулинария.  

Вводное занятие     

 Вводный инструктаж по ТБ. Предупреждение травматизма в кабинете технологии. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током, порезах, пищевых 
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отравлениях.  

  Блюда из птицы 

    Основные теоретические сведения 

     Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и 

способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при 

подаче к столу. 

Практические работы 

  Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 

папильоток. 

   Варианты объектов труда 

Блюда из птицы 

Сервировка стола  

 Основные теоретические сведения 

     Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми 

приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы 

и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 

Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда 

Приглашение к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда Компот из яблок и груш. 

Рукоделие и творческое проектирование. 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное оформление 

изделия различными материалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, 

вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация.  

Мережки. Техника выполнения отдельных видов мережек. 

Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы 

для «холодного батика». Роль резерва и способы нанесения его на ткань.   Способы 

нанесения и закрепления краски. 

Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка 

ткани и перевод рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». 

Закрепление рисунка.  Экономический и экологический анализ изделия. 

Практические работы: 

1. Выполнение аппликаций из различных материалов.  Зарисовка аппликаций из 

журналов мод. 

2.  Выполнение аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, на сетке, на канве. 

3. Выполнение мережек «кисточка», «столбик». 
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4. Выполнение мережек «раскол», «снопик». 

5. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». 

6. Расчет себестоимости изделия. 

Технология изготовления плечевого изделия. 

 Стиль и цвет в одежде. Силуэты в одежде. Правила снятия мерок для построения 

чертежа плечевого изделия, рукава, воротников. Снятие необходимых мерок.  Прибавки на 

свободное облегание. Формулы, необходимые для расчета конструкции плечевого изделия. 

Последовательность построения чертежа основы платья, рукава, воротника в М 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование плечевого изделия. Виды рукавов 

и их моделирование. Виды воротников, способы их моделирования.  

Технология изготовления плечевого изделия. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. Технология раскроя. Перенос 

контурных и контрольных линий на ткань.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Порядок проведения примерки, 

исправление недочетов. Подготовка изделия ко второй примерке.  

Обработка бортов. Обработка борта отрезным подбортом. Раскрой и обработка 

обтачных деталей.  

Вметывание воротника и соединение подборта с изделием. Соединение рукава с 

притачной манжетой и обработка нижнего среза короткого рукава. Вметывание рукава 

и вторая примерка. Втачивание воротника. Обработка нижнего среза изделия. Утюжка 

изделия и оформление застежки. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежей плечевого изделия, рукава в М 1:4. 

3. Построение чертежей воротников. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка ткани к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. 

6. Раскрой плечевого изделия. 

7. Подготовка деталей кроя к обработке.  

8. Первая примерка. Исправление дефектов. 

9. Обработка деталей кроя. Обработка боковых и плечевых срезов, швов рукава. 

10. Соединение деталей изделия машинными швами. 

11. Обработка борта отрезным подбортом. 

12. Обработка воротника. 

13. Обработка манжеты. 

14. Соединение воротника с горловиной. 

15. Соединение рукавов с проймами. 

16. Выполнение второй примерки. 

17. Разметка петель. 

18. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Профессиональное самоопределение  

Профессиональные интересы и склонности. Сущность понятий «профессиональный 

интерес» и «склонности». Выявление и оценка профессиональных интересов. 

Профессиональные и жизненные планы. Их взаимосвязь. Профессиональная 

деятельность. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и 

выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека. 

Практические  работы: 

1. Определение коммуникативных и организаторских способностей. 

2. Выявление индексов здоровья. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремёсла. Вязание на спицах 

Основные  теоретические  сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания . Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало 

вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными 

способами. Убавление прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и 

изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины. 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Варианты объектов труда 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки.  

Творческие, проектные работы  

«Диванные подушки» выполнены в технике лоскутного шитья, вязания крючком, с 

использованием элементов художественной вышивки, вязания на спицах. 

«Технология. Обслуживающий труд» 

10 класс 

Вводное занятие  

Основные теоретические сведения: Ознакомление с содержанием курса, его 

целями и задачами, тематикой творческих проектов, выявить уровень сохраненных 

знаний, инструктаж по правила техники безопасности. 

Практические работы: Повторение правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

Дизайн пришкольного участка. 

Основные теоретические сведения. 

Декоративное оформление участка. Способы обустройства пришкольного участка. Стили 

садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений. Особенности 

ландшафтного стиля. Весенние работы на пришкольном участке. Правила ухода за 

однолетними растениями. 

Практические работы. 

 Эскиз озеленения пришкольного участка. Перекопка почвы  на пришкольном участке  

Уход за цветниками. 

Кулинария  

  Бульоны и супы  

Основные теоретические сведения: Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Классификация первых блюд. Горячие и холодные супы. Способ приготовления супов 

(заправочные, прозрачные и пюре образные). Классификация бульонов (костный, 

мясокостный). Пена. Рыбный бульон. 

Бульон из домашней птицы. Ассортимент супов (заправочные, прозрачные, супы-

пюре, молочные) 

Практические работы: Куриный бульон. 

 Заправочные супы  

Основные теоретические сведения: Ассортимент заправочных супов. Рассольники, 

борщи, щи. Крупяные, солянки, овощные и картофельные, с макаронными изделиями. 

Оформление готового супа и подача его к столу. Технология приготовления 

борща. 

Практические работы: Приготовление борща. 

 Супы - пюре  

Основные теоретические сведения: Ассортимент супов-пюре. Овощные супы, 

бобовые, крупяные, рыбные. Супы птицы, печени животных и дичи. Отличительная 
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особенность супов-пюре. 

Практические работы: Гороховый суп с гренками. 

Тема 4. Блюдо из мяса  

Основные теоретические сведения: Блюда национальной кухни. Рецептура, 

пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы). 

Технологическая карта приготовления блюда. Практические работы: , плов, жаркое. 

Тема 5. Блюда из муки  

Основные теоретические сведения: Виды теста. Рецептура и технология 

приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий 

из теста. Дрожжевое тесто. Способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. 

Кухня народов мира (итальянская кухня). Технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей 

  Практические работы: Пицца (приготовление). 

Технология основных сфер профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности по строения 

карьеры в профессиональной деятельности. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации 

и компетентности работника. 

Практические работы: Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессия ми. Ознакомление с профессиограммами массовых профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и труд устройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Основные теоретические сведения: Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. Способы обработки проймы, 

горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. 
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Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. 

Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Практические работы 

Практические работы: 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция 

по снятым меркам. 

3. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

4. Раскладка выкройки с направленным рисунком. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. 

5. Обработка деталей кроя. 

6. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

7. Проведение примерки, исправление дефектов. 

8. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

9. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Материаловедение. 

Основные теоретические сведения. Определение нетканым, утепляющим и 

отделочным прокладочным материалам. Виды нетканых материалов (флизелин, синтепон, 

дублерин, бортовка). Назначение нетканых материалов. Ассортимент прокладочных 

материалов. Отделочные материалы: ленты (атласные, жаккардовые, капроновые, 

декоративные). Кружево, косая бейка, канты, сутаж. 

Практические работы. Определение нетканых материалов, отличие нетканых 

материалов 

Рукоделие. Аппликация. 

Основные теоретические сведения. Аппликация. Виды аппликаций. Взаимосвязь 

практического назначения изделия, его формы, материала и цвета с украшением; 

понимание необходимости декоративной переработки изображаемых в вышивке 

предметов и образов реального мира, ознакомление с ТУ и приемами выполнения 

накладной аппликации. 

Практические работы. Выполнение образцов накладной аппликации. 

Дизайн пришкольного участка. 

Теоретические сведения. Однолетние цветочные растения. Правила подготовки почвы под 

весенние работы.  Посев цветочных культур в открытый грунт. 

Практические работы. Очистка участка от мусора. Подготовка почвы под посадку 

цветочных растений. Весенние работы на пришкольном участке. 

2.2.2.18. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

        Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре    для  5 – 10 классов 

№ Разделы и темы Количество часов 

5 6 7 8 9 10 

1. Основы знаний об адаптивной физической культуре. В процессе урока 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. В процессе урока 

3. Спортивные и подвижные  игры. 25 52 46 38 36 33 

4, Гимнастика   44 24 26 18 18 44 

5. Лёгкая атлетика  17 16 10 38 32 7 

6. Кроссовая подготовка, 

 

16 10 20 8 16 18 
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ИТОГО: 102 102 102 102 102 102 

 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел включает в 

себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Спортивно–

оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью (за счет часов второй 

темы раздела III), «Упражнения культурно – этнической направленности». 

Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой; Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 
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подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

  Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики.  Стойка на голове и руках толчком одной и 

махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок на зад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). Длинные кувырки вперед с разбега 

(упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из 

упора присев (юноши). Вольные упражнения: динамического характера (повороты на 

одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений (девушки). 

Легкая атлетика.  Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный 

и кроссовый бег), прыжковых  упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с обводкой пассивного и 

активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по 

правилам. 

   Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Технико-

тактические действия в защите и нападении.  Упражнения общей физической подготовки. 

      Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации 

защиты, при контакте соперника. Отработка тактических игровых комбинаций.  

      Отличительной особенностью адаптивной рабочей программы по сравнению с 

примерной является пролонгированное обучение на один год. Учебное время увеличено 
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на 102 часа уроков в неделю за счёт увеличения на один год обучения в основной школе 

5- 10 классы. 

Общеразвивающие и коррекционно - развивающие  упражнения (КРУ) 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу, упражнения с гимнастическими 

палками(подбрасывание, удержание и др.). 

Формирование и коррекция осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до 1000 г, гимнастические 

палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку. 

Дыхательная гимнастика: в исходном положении лежа(сидя, стоя) развивать 

диафрагмальное дыхание. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания и движения. 

 Основные исходные положения и изолированные движения головы, рук, ног: 

движения головой, одновременное движение рук, сгибание и разгибание предплечий и 

кистей рук(поочередное и одновременное).Упражнения для ног лежа на спине, животе, 

боку. Приседания и наклоны туловища у опоры. 

 Упражнения для формирования равновесия: Движения головой сидя, стоя на 

коленях, стоя у опоры. Наклоны. Кружение на месте перешагиванием. Ходьба по 

заданным ориентирам и перешагивание через предметы. Шагание с предмета на предмет. 

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег (ходьба) с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание (прохождение) коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку(перешагивание предметов) на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых(шаговых) упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег(ходьба); бег(ходьба) в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами и без их. 

Развитие выносливости: равномерный бег (ходьба) в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом (ходьбой) в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег(ходьба) с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег(ходьба) 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег(ходьба). 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых(шаговых) нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров 

(нашагивание на предметы); прыжки (ходьба) с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки(ходьба) по 

разметкам в полу приседе и приседе. 

Для прохождения программы всеми учащимися - упрощаются упражнения и 

задания, которые выполняются с помощью учителя ( у опоры) и различных технических 

средств (коляски, ходунки и другое). В случаях невозможности овладения учащимися 

навыками и умениями элементов программы они получают теоретические знания, а в 

планирование уроков вводятся корригирующие и подводящие упражнения по данным 

разделам. 

2.2.2.19. Основы безопасности  жизнедеятельности 

     Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
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опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые и 

организационные основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее — Программа) 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России. 

Программа направлена на: 

• обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 
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• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей(законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей социо-

культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, села; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

• учёт индивидуальных, возрастных и физических особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
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• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

• сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические (посильные) занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

• необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации учащихся ГБОУ ЦО «Технологии обучения» 

отвечает требованиям следующих документов: 

• «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования», 

• «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России», 

• «Фундаментальное ядро содержания общего образования», в которых отмечается: 

• отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в 

единую историко-культурную и социальную общность; 

• отсутствие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

• неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 

• недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни; 

• недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа, что в 

результате привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение 

человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего поколения. 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  
Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях и согласно 

принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания учащихся логически 

продолжает основные направления Программы духовно- нравственного развития и воспитания 

для начальной школы, однако ключевым понятием в данной Программе является понятие 

культура, объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически 
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сложившиеся способы их восприятия и достижения. 

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как «совокупность 

духовных и материальных ценностей, накопленных человечеством на протяжении истории»), а 

также «деятельностный» подход к его трактовке, особое внимание необходимо обращать на роль 

образовательной среды в воспитании и социализации учащегося и влияние на него современной 

массовой культуры через средства массовой информации, нередко навязывающей подростку 

недостойные образцы культуры в качестве стандарта. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию 

социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей 

страны. 

Социализация личности - сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Вышеобозначенные положения позволяют выделить ключевые направления развития 

социализации и культуры личности учащегося основной школы и базовые ценности. 

 
Ключевые направления 

развития социализации и 

культуры личности 

учащегося 

Базовые ценности 

Культура духовно-

нравственная и эстетическая 

(Добро) 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; духовно- нравственное развитие 

личности 

Культура поведения 

(Человек. Семья. 

Толерантность) 

Уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших 

и младших; толерантность; представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; свобода совести и вероисповедания 

Культура гражданская 

(Родина. Патриотизм. 

Гражданственность. 

Культура) 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны 

Культура 

самоидентификации 

(Мировоззрение. 

Солидарность. 

Социализация) 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

(Образование. Труд. 

Творчество) 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

Культура здорового образа 

жизни (Здоровье) 

Жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье 
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Культура экологическая 

(Природа) 

Экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

Культура эстетическая 

(Красота) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, 

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося - процесс длительный, 

разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия и взаимопроникновения всех 

обозначенных выше направлений можно рассчитывать на положительный результат. 

Условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры 

личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а 

проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования во взаимосвязи с культурой коллектива, культурой своего народа и мировой 

культурой 

3. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными качествами человека, 

но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом. Необходимо учитывать 

все социальные институты (семья, школа и другие общественные объединения), так или иначе 

влияющие на социализацию и развитие общей культуры личности. 

Программа воспитания и социализации учащихся ГКС(К)ОУ №25 ставит  акцент на 

урочную проектную, внеурочную, внешкольную деятельность и работу с родителями (законными 

представителями). 

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы - социально- 

педагогическая поддержка становления и развития функционально грамотной личности, 

культурного, порядочного, творческого, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, и способного в соответствии с личными интересами и способностями 

планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 
Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

достигнута за время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и непрерывный, 

основа такой личности закладывается в дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей 

жизни. 

Воспитание и социализация личности в период пребывания учащегося в основной школе 

особенно важны, так как в условиях, когда на формирование личности оказывают влияние 

различные асоциальные группы (в том числе преступные), имеющие собственные нормы и 

ценности, которые носят антиобщественный характер, может возникнуть явление десоциализации. 

Во избежание ситуаций подобного рода образовательному учреждению необходимо 

целенаправленно и систематически вести работу по воспитанию и социализации личности 

подростков. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи  воспитания и социализации личности по каждому из направлений. 

1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося 

(Добро в чувствах, мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») - через отделение 

«доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через участие в нравственной, 

общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 

совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться 

сдерживать свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и 

добрых отношений между людьми. 
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• Воспитывать нравственное сознание - целенаправленно учить (через создание ситуаций и 

их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая 

позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил поведения). 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков (в 

том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

2. Развитие гражданской культуры учащегося 

(Родина - страна граждан) 

• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых 

словах и поступках. 

• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности к 

интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего 

народа (национальности) и своей страны - России (её многонационального народа - российская 

гражданская идентичность). 

• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) 

пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма - любви и уважения к людям 

своего общества, к своей малой родине, к своей стране - России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и в бедах. 

• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и 

желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе требующих ради 

этого добровольно ограничить часть своих интересов. 

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности перед 

людьми своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны. 

• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной. 

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том 

числе и речевые). 

3. Развитие культуры самоидентификации учащегося (Мировоззрение личности и 

солидарность людей) 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного 

мировоззрения школьника: 

- знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении происходящего 

в мире; 

- на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке своих собственных 

ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт; 

- в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

- через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные позиции по 

мере расширения собственного жизненного опыта. 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 
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социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

- учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

- учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

- учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

- создавать условия для постепенного включения в различные стороны общественной 

жизни своего города (экономические проекты, культурные события и т. п.); 

- помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм 

морали и права; 

- учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

- помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщённость, а с одной стороны, противостоять «растворению в 

толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной 

деятельности, особенностями местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. 

• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения культуры своего народа и мировой культуры. 

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося (Образование - 

труд для себя и для других) 

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в 

виде применения на практике полученных знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 

результатов. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

5. Развитие культуры здорового образа жизни учащегося (Здоровье тела и духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения 

и укрепления их физического, психологического и социального здоровья. 

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а 

также близких людей и окружающих: 

- развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие, 

выносливость, убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табака, смертельной опасности наркотиков; 

- формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания и овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены. 

• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 
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поступки, которые угрожают безопасности и здоровью: 

- знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологическими и транспортными, готовить школьников активно им противостоять; 

- способствовать формированию готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний. 

• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по интересам, сетевые 

сообщества), в военно- и мирно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных). 

6. Развитие культуры поведения учащегося 

(«Добро в отношениях людей - от любви в семье до толерантности в обществе») 

• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных особенностей культуры 

поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих поколений. 

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 

ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка 

предотвращать и преодолевать семейные конфликты). 

• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство, 

уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку 

иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным народам 

России и мира - их истории, культуре, традициям, религиям). Для этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

- учиться строить взаимоотношения с другими  на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и письменной форме), учитывая 

социальные роли адресата. 

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

7. Развитие экологической культуры учащегося 

(Природа - наш хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий своих 

поступков по отношению к природе и ответственности за них. 

• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

8. Развитие эстетической культуры учащегося 

(Красота в чувствах мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») - через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном опыте; 

• Развивать у школьников эстетический вкус и чувство прекрасного  - желание и готовность 
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к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности. 

• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к художественному 

творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям. 

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на 

протяжении всей его жизни. До школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с их 

представлением о мире «сказочном». С помощью педагогов младший школьник начинает 

приводить в систему свои взгляды на мир, свое отношение к нему, начинает понимать, что жизнь 

не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, 

требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, 

между добром для одних и злом для других и т.д. и каждый делает этот выбор сам, поскольку не  

существует готовых единственно правильных решений и т.д. 
Однако в начальной школе большинство младших школьников готовы обозначить данные 

проблемы (моральные дилеммы), но ещё не в состоянии научиться решать их самостоятельно. Это 

задача основной школы, когда школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, 

не похожую на других личность, противопоставляя себя обществу, с одной стороны, и пытаясь 

найти свой круг общения, «своих», с другой стороны. 

Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным взрывом физиологического 

созревания, обостряющаяся в условиях современной агрессивной информационной среды, 

существенно затрудняет процесс социализации и воспитания. Её невозможно изменить, но можно 

учитывать. В ситуации, когда авторитетным для подростка становится не мнение учителя, а 

сверстников или выбранного значимого для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в 

процессе воспитания подростков. 

Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться желаемого обществом 

воспитательного новообразования основной школы - постепенного согласования подростком 

своих внутренних оценок, осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные 

дилеммы, выбирать поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет 

учитывать историко-культурную и этническую специфику и потребности как обучающихся, так и 

их родителей (законных представителей). 

• Развивать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье. 

• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 

• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через сотрудничество с их 

родителями. 

 
4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 
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и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога.  

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе 

ученик включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально- 

образного восприятия информации, затем он осознанно связывает эту информацию с типичными 

ситуациями, проблемами окружающей действительности, и у обучающегося формируются 

ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и 

поступках. 

Воспитание для педагога - это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. 

Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи 

(передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь принять духовные ценности внутренним миром ребёнка. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

«доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность - правило, идея. «Доброе дело» может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, сочувствие в какой-либо трудной ситуации и 

т.п.). Но также «доброе дело» может быть спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом 

случае является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать 

ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или 

«плохо», как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное «доброе дело» в 

часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках и 

переменах спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к 

детям. Отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное - это 

положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно 

строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. 

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т. п.). Все эти мероприятия можно использовать для двух важных 

педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации - обсуждение и осмысление действий 

после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что «плохо», 

необходимо также предлагать обучающимся формулировать вывод - как стоит вести себя в 

дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму. 

Воспитательные действия, соответствующие возрасту школьников- подростков 

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие формы 

внеурочной и внешкольной работы, традиционные для ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 25»: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 
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обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные и виртуальные); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, соревнования, марафоны, студии, презентации, 

выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и «проигравших», а на 

создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества 

творчества, солидарности, взаимопомощи и т. п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты - решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, 

концертов, праздников (с учётом условий пункта а). 

г) ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогом (на 

уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу 

учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности. 

6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Традиционные школьные 

мероприятия. 

Преимущественный формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности 

учащихся ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25». 

 

Традиционные школьные мероприятия 
 

1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, мыслях и 

поступках) 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Акция «Будем знакомы» Знакомство учащихся друг с другом, установление 

благоприятного микроклимата в группе и школе 

Проект «Азбука вежливости» Сформированные представления учащихся об основных 

этических нормах и навыках культурного общения 

Посещение и последующее 

обсуждение  фильма, 

затрагивающего нравственно-

этические вопросы 

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на 

место другого, сопереживать и искать и находить способы 

человеческой поддержки 

Акция помощи «От сердца - к 

сердцу» 

Создание соответствующего эмоционального настроя на участие 

в акции. Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, пробуждение 

эмпатии, чувства сопричастности 

Психологические тренинги Повышение уровня социальной комфортности в коллективе, 

развитие способности к рефлексии 

2. Развитие гражданской культуры учащегося  Родина- страна граждан 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Проект «Символика России» Понимание символики государства: Флага, Герба и Гимна 

Российской Федерации 

Проекты о героях России, о 

подвигах, о выдающихся людях 

страны 

Знакомство учащихся с героическими страницами истории 

русского народа; формирование положительной 

нравственной оценки защитников родной земли. Восприятие 

их в качестве положительного идеала. Воспитание уважения 

к прошлому своего народа. Расширение и углубление 

представлений о национальных героях, выдающихся людях 

страны и важнейших событиях истории России. Особое 
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3. Развитие культуры самоидентификации учащегося (Мировоззрение личности и 

солидарность людей) 

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося (Образование - труд для 

себя и для других) 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Проекты «Жизнь замечательных 

людей», «Я выбираю профессию» и 

пр. 

Формирование представления об интеллектуальных 

достижениях различных людей, усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого труда 

внимание - героическим подвигам и достижениям людей с 

ОВЗ 

Поисковая работа «Герои моей 

семьи» 

Пробуждение интереса к своим историческим корням, 

воспитание сознательной любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому нашего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской позиции. 

Осознание себя, своей семьи частью русской истории и 

культуры 

Акция «Георгиевская ленточка», 

концерт ко Дню Победы 

Создание соответствующего эмоционального настроя в канун 

праздника Победы, пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять участие в акции 

Проект «Право быть ребёнком» Формирование у учащихся общего представление об ООН и 

принятых ею документах. Знакомство учащихся с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка 

Участие в школьных традиционных 

праздниках (День знаний, День 

учителя, предметные недели, 

Новогодний праздник и пр.) 

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада 

школьной жизни 

Интерактивные игры, конкурсы, 

викторины 

Формирование осознания своих прав и обязанностей и прав и 

обязанностей других людей 

Тематические экскурсии в музей и 

пр. 

Формирование активной жизненной позиции, гордости за 

своё Отечество; нравственных личностных качеств 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Участие в волонтерском 

движении, в школьном 

самоуправлении 

Формирование чувства «Мы», активной жизненной позиции и 

нравственного уклада школьной жизни. Приобретение опыта 

взаимодействия, совместной деятельности и общения 

Интерактивные игры, 

конкурсы, викторины 

Формирование осознания своих прав и обязанностей и прав и 

обязанностей других людей 

Школьные традиционные 

праздниках (День знаний, 

День учителя, предметные 

недели, Новогодний праздник 

и пр.) 

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада школьной 

жизни 
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Викторины, конкурсы, олимпиады и 

пр. 

Создание условий для формирования положительного 

отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение кругозора в разных 

областях науки 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Выставки проектов 

Умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, осуществлять коллективную 

работу. Воспитание нетерпимого отношения к лени, 

безответственности, пассивности в образовании и труде 

Встречи и беседы с выпускниками 

школы. Встречи и беседы с 

представителями различных 

профессий, среди которых - люди с 

ОВЗ 

Ознакомление учащихся с достижениями выпускников 

школы в разных областях науки и труда. Осознание 

важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни. Уважительное отношение к труду. 

Формирование позитивного отношения к труду, 

осознание роли образования и труда в жизни человека с 

ОВЗ 

Тренинги. 

Профориентационные встречи, 

беседы. 

Готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования, бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей 

7. Результаты воспитания и социализации обучающихся 

Ограничения при диагностике результатов воспитания 

При определении результатов воспитания необходимо учитывать, что в основной школе в 

значительно большей степени, чем в школе начальной, велика опасность провоцирования 

лицемерия школьников. 

Воспитательный результат - принятие (или отторжение) той или иной нравственной 

ценности - может быть проявлен школьником двумя вариантами: «на словах» и «на деле». 

Лишь оба варианта вместе свидетельствуют о том, что воспитательная задача решена. 

Из этого очевидного обстоятельства следует несколько очень важных выводов, 

относящихся к диагностике результатов воспитания и социализации: 

1) Диагностика, нацеленная на выявление реальных результатов, может быть только 

комплексной - сочетающей как тестовые формы (принятие ценностей «на словах»), так и 

результаты наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни (принятие ценностей «на 

деле»). 

2) Необходим комплекс мер для предотвращения развития лицемерия подростков в 

результате воспитательной работы с ними. Например, не подписывать тесты, в которых они «на 

словах» заявляют свою позицию; не карать за «неправильную позицию», но обсуждать её с 

каждым конкретным учеником в комфортной для него обстановке. 

3) Результаты наблюдения - это по большей части субъективное мнение (педагога, 

родителя, самих обучающихся), которое очень сложно отделить от личного отношения к тому 

или иному ученику. Тем не менее разными способами к этому надо стремиться. 

4) С интерпретацией данных результатов надо быть предельно осторожными, 

использовать эти данные только для доверительных бесед с конкретным учеником, цель которых 

- помощь в его саморазвитии. 

5) Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников (данные тестов и наблюдений без указания фамилий), которые 

должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы 

(через год, два, пять), обязательно с учётом возрастных изменений подростков, объективно 
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влияющих на их характер и поведение, а также то, что педагог и школа - лишь ЧАСТЬ той 

общественной среды, жизнь в которой реально определяет результаты воспитания школьников. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и культуры 

поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаются следующие критерии оценки 

уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся 

можно представить таким образом: Понимаю => Стремлюсь => Делаю 

Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 

судьбу Отечества; 

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; 

• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; 

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

города, страны; 

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей 

среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 

• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 

• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и 

действий (в том числе речевых); 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; 

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Обобщённый результат — «идеальный портрет» 

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, направленных 

на воспитание и социальную самоидентификацию личности, можно представить некий идеальный 

портрет выпускника основной школы, который включает в себя такие основные личностные 

характеристики: 

• самостоятельность и уверенность; 

• мотивация «на удачу» и оптимизм; 

• вежливость и отзывчивость; 

• любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия своего 



312 
 

поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной); 

• активность и скромность; 

• самопознание и самоконтроль; 

• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 

• самосовершенствование. 

Идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. 

Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации 

личности - развивать стремление, желание и, наконец, потребность обучающегося походить на 

этот идеал. 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым 

ценностям (личностные результаты) 

1. Добро и красота 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

- различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и 

личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

- стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

- сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и другими людьми. 

2. Семья 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

- не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; 

- учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

- осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

3. Родина 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

- замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны - 

России (её многонационального народа); 

- воспитывать в себе чувство патриотизма - любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране - России, гордости за их достижения, сопереживание им в 

радостях и бедах; 

- осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов; 

- учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами 

своей страны; 

- учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами 

своей 

страны; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 
Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
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- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

- учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 

мере расширения своего жизненного опыта. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

5. Толерантность 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

- к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; 

- к народам России и мира - их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

- учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

6. Солидарность (социализация) 
Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

- учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

- учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего 

статуса; 

- учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

- по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

- учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

- учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

- в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 

7. Образование 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

8. Здоровье 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

9. Природа 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
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Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, 

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой. 

8. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации бучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

• Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения включённое наблюдение — наблюдатель находится 

в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
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атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении образовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация; 

• предотвращение или минимизация возможных рисков при реализации данной 

образовательной программы; 

• создание системы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении; 

• формирование у обучающихся способностей к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, с учётом индивидуальных особенностей 

детей в усвоении программного материала. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это может быть обучение в 

общеобразовательном классе по общеобразовательной программе основного общего 

образования или обучение по индивидуальной программе с использованием очной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, возрастными 

кризисами, с трудностями социальной адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья или иными причинами; 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• Создание условий преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования и 

перспектив перехода детей с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего  общего образования. 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и(или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей данных 

категорий; 

• оказание психолого-педагогической поддержки педагогам; 

• оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

• сведение к минимуму негативных, объективных и субъективных, возможных 

последствий при реализации данной образовательной программы. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной на уровне  общего образования 

Основные формы сопровождения: 

• Консультирование 

• Диагностика 

• Экспертиза 

• Коррекционная работа 

• Развивающая работа 

• Профилактика 

• Просвещение 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка, обеспечивая защиту его прав при учёте позиций других участников 

образовательного процесса. 

• Индивидуальный подход. Принцип обеспечивает индивидуальный подход к 

ребёнку на основе его уникальности, ценности и образовательных возможностей; 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа реагирования на 

уже возникшие проблемы к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

• Активная позиция ребёнка. Принцип, при котором главным становится не решать 

проблемы за ребёнка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия 

для становления способности ребёнка к саморазвитию. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Задачи коррекционной работы могут 

быть правильно поставлены только на основе полной психолого-педагогической 
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диагностики зон актуального  развития ребенка. Взаимодополняемость психодиагностики 

и психокоррекции дает возможность комплексно решать диагностические и 

коррекционные задачи. 

• Комплексность – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов: логопеда, дефектолога, психолога, медицинских работников, социального 

педагога и др. 

• Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

• Системность. Принцип предполагает, что психолого-педагогическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

психолого- педагогических наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи в решении проблемы или определения подхода к 

её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями в обучении, возрастными кризисами, с проблемами социальной адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с трудностями в обучении, 

возрастными кризисами, с проблемами социальной адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, или иными причинами в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и их семейного окружения по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками . 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор 

сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации детей с трудностями 

в обучении, возрастными кризисами, с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ результативности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление работы включает: 

• выбор оптимальных для развития детей с трудностями в обучении, возрастными 

кризисами, с трудностями социальной адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья или иными причинами коррекционных программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для компенсации нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

• оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи ребёнку в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Профилактическое направление работы включает: 

• предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработку 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

• психо-профилактическую работу — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учётом задач 

каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребёнка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 
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Консультативное направление работы включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с не успевающими обучающимися, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов работы с данной категорией обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительское направление работы предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профориентационное направление работы обеспечивает: 

• психолого-педагогическую поддержку, которая делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом психолого-

педагогического 

Руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессионального пути с учётом 

возможностей здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении, возрастными кризисами, с трудностями 

социальной адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья или 

иными причинами при специально  

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенная система взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающая сопровождение образовательного процесса учащихся, с 

трудностями в обучении, возрастными кризисами, проблемам социальной адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами, 

специалистами различного профиля. 

Система взаимодействия предусматривает следующее: 

• комплексное определение психолого-педагогических проблем ребёнка, 

предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• анализ уровня личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

• консолидацию усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы, что позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Реализация 

системного подхода осуществляется посредством наиболее распространённых и 

действенных форм организованного взаимодействия специалистов — психолого-

педагогического консилиума, службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• в качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогической работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей, испытывающих трудности в обучении, с возрастными 

кризисами, с проблемами социальной адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья или иными причинами; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

В образовательном пространстве Учреждения созданы условия для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации Программы включает: 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса); 

• учет индивидуальных особенностей; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 

• специализированные условия (комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья); 

• введение в содержание обучения детей с особыми образовательными 

потребностями специальных разделов для решения задач их развития, коррекции и 

сопровождения; 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных программ; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• использование здоровьесберегающих технологий; 

• участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений развития, в 

воспитательных, спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных и др. 

мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В Учреждении осуществляется  психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Для осуществления этого созданы кадровые, методические, информационно-технические 

условия. 

Цель психолого-медико-педагогического сопровождения - создание условий для 

сохранения психологического здоровья всех участников образовательного процесса, 

максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика с особыми 

образовательными потребностями, обеспечение преемственности в оказании психолого-

медико-педагогической помощи на всех уровнях образования по направлениям 

деятельности психолого- педагогического консилиума. 

Одной из основных форм организации системы образовательного процесса является 

школьный психолого- педагогический консилиум (ППк). 

Целью ППк является проведение первичной и динамической диагностики 

ребенка для формирования психолого-медико-педагогического заключения и 

рекомендаций по составлению образовательного маршрута и оптимального варианта 

индивидуального подхода. 

Виды ППк: 

Первичный шППк проводится при зачислении учащегося на обучение в 

Учреждение. Ребенок проходит первичное обследование у всех специалистов — 

психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога. Специалисты шППк определяют 

особенности развития учащегося, возможные условия и формы его обучения, варианты 

необходимого психологического, логопедического и (или) иного сопровождения 

педагогического процесса. 

Динамический шППк анализирует и оценивает динамику обучения и коррекции; 

вносит, в случае необходимости, поправки и дополнения в коррекционную работу, может 

рекомендовать изменение формы, режима или программы обучения, назначить 

дополнительные обследования. 

Динамический шППк может проводиться в расширенном варианте с участием 

педагогов. Собирается по просьбе педагога или любого из специалистов, работающих с 

учащимся, в случае необходимости (длительная болезнь учащегося, стойкие 

поведенческие реакции, особенности развития эмоционально-волевой и когнитивной 

сферы, препятствующие усвоению программы, возникновение иных проблем в обучении 

или коррекционной работе). 

Цель динамического консилиума — выявление причин возникновения проблем, 

оценка ресурсных возможностей и дефицитов в усвоении материала общеобразовательной 

программы, поиск способов их преодоления; определение допустимых нагрузок, 

необходимости изменения режима или формы обучения. 

Кроме того, плановый динамический консилиум решает проблемы, связанные с 

возрастным развитием учащихся: 

0-1е классы — проблемы адаптации к ситуации школьного обучения; 
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5е классы — проблемы адаптации к ситуации предметного обучения; 

6—8е классы — проблемы младшего подросткового возраста; 

9—10е классы — проблемы старшего подросткового возраста профориентации. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение реализуется на основе 

планирования. Специалисты консилиума ежегодно составляют план индивидуальной, 

подгрупповой и групповой психолого-педагогической работы в соответствии с 

актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а 

также целями и задачами, стоящими перед учреждением.  

Планирование предусматривает 

сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, участие в 

проведении тематических родительских собраний. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

• Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальному уровню общего образования и возможному переходу на 

уровень среднего  общего образования. Преемственность обеспечивает непрерывность 

развития не на основе отрицания старого, а на основе синтеза самого существенного из 

уже пройденных стадий, новых компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы, каждый из 

которых предусматривает решение определенных задач: адаптация к системному 

обучению и переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение с 

использованием возрастных принципов развития, подготовка к возможному переходу на 

уровень среднего  общего образования. Направления работы по программе 

предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающих трудности, характерные при том или ином ограничении здоровья. 

Программа преемственности предусматривает проведение адаптационных 

тренингов, работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения задач преемственности 

проводится через психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

• Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе, особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, затем в 

юношеский. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка, в том числе ребёнка, имеющего инвалидность — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста, характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости. Учёт особенностей раннего подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, где качества и 

свойства личности ученика связаны активной позицией учителя, а также, адекватностью 

построения индивидуальной траектории образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения учащегося с особыми образовательными потребностями для 

предотвращения школьной неуспешности. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

• Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
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Психологическое и психолого-педагогическое консультирование и просвещение 

является одним из обязательных направлений деятельности специалистов службы и 

проводится со всеми субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения 

педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной и единой 

методической темы Учреждения. 

Специалисты службы участвуют в работе творческих методических групп, 

консультировании, психологическом и психолого-педагогическом просвещении 

педагогов. 

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя. 

Данная ситуация определяет приоритеты в профессиональной деятельности 

специалистов службы и, прежде всего, это профессиональная и личностная 

психологическая и психолого- педагогическая поддержка педагогов, психологическое 

просвещение и консультирование в соответствии с требованиями стандарта, развитие 

педагогической креативности. 

Психолого-педагогическая работа с родителями должна включаться в контекст 

системного подхода. Психологическая компетентность родителей формируется не только 

в процессе консультирования и лекций, но и интерактивных форм, которые применяют в 

работе с родителями педагоги-психологи. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса включает в себя: 

• формирование и развитие учебной мотивации; 

• развитие высших психических функций (память, внимание, восприятие, 

мышление, речь и др.); 

• развитие и совершенствование процессов произвольности, регуляции 

собственного поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и 

внеучебные действия; 

• совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

• формирование адекватных форм взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок - 

взрослый»; 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; развитие 

экологической культуры; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

• выявление и поддержка одарённых детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений, действующих внутри Центра; 

• коррекция детско-родительских отношений. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения определена 

моделью службы. 

Компоненты вариативности психолого-педагогического сопровождения: 

1. Мониторинг значимых возрастных параметров личностного и познавательного 

развития учащихся, который предусматривает психолого-педагогическую диагностику 

умственного развития, учебной мотивации, нравственных ориентаций и психологической 

безопасности образовательной среды. 

Данные мониторинговых исследований представляются на психолого-
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педагогическом консилиуме, педагогических советах, используются в консультировании 

учителей, учеников, родителей, администрации, в индивидуальной коррекционно-

развивающей работе с обучающимися. Деятельность в данном направлении требует 

дополнения и обновления мониторинга, обеспечивающего результаты развития 

универсальных учебных действий обучающихся. 

1. Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды с целью 

создания условий, стимулирующих развитие социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Социально-психологическое проектирование разработка системы социально- 

педагогических и психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения и 

развития обучающихся, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать 

предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия и т. д. 

 

1. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, 

поддержке и профилактике психологического здоровья обучающегося. 

Педагоги-психологи осуществляют сопровождение, основными задачами которого 

являются: 

о оптимизация социальной среды для создания условий сохранения и повышения 

уровня психологического здоровья обучающихся; 

о профилактика нарушений психологического здоровья учеников и педагогов; 

организация психологической помощи детям, имеющим существенные нарушения 

психологического здоровья. 

• Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Система психолого-педагогического сопровождения в ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №25» образования строится на 

основе развития профессионального взаимодействия специалистов консилиума и 

педагогов; представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающая всех участников образовательного процесса: учеников, их 

родителей, педагогов. Организационной основой взаимодействия является психолого-

педагогический консилиум, на который выносятся вопросы психофизического развития 

обучающихся, преемственности, социализации и обучения, решаются задачи 

педагогического взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

• Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется на основе 

основополагающих документов РФ, Устава Учреждения, годового плана шППк, а также, 

Положения о психолого- педагогическом консилиуме; годового анализа и программы 

деятельности шППк; должностных обязанностей членов консилиума. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических сотрудников образовательного учреждения. Педагогические работники 

Учреждения образования имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Общая характеристика коррекционно-логопедической работы: 

В первые две недели сентября и последние две недели мая проводится логопедическое 

обследование, включающее в себя диагностику развития устной и письменной речи 

учащихся, заполнение речевых карт. Комплектование групп по однородности речевых 
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нарушений, составление перспективных планов групповой, подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-логопедической работы. При проведении работы в форме 

групповых занятий используются фронтальная, групповая, индивидуальная форма 

организации деятельности детей. Периодичность занятий не реже 2 раз в неделю. В 

середине года предусмотрена промежуточная диагностика. 

Коррекционно-логопедическая работа проводится в два этапа. Первый этап – коррекция и 

развитие устной речи, направленный на предупреждение трудностей формирования 

письменной речи (ориентировочная продолжительность 4 года, включая подготовительный 

класс). Второй этап – коррекция нарушений письма (ориентировочная продолжительность 

1,5 – 2,5 года). 

В программе предусмотрены практические и теоретические занятия. Теоретические занятия 

направлены на получение учащимися знаний в области фонетики, лексики, морфологии, 

грамматики. Практические занятия способствуют переводу полученных знаний в речевые 

умения и навыки по применению и осмысленному использованию речевых средств с 

учетом требований ситуации  контекста. Предусматривается организация и 

систематическое наблюдение за языковыми явлениями; реализация речевых средств на 

основе развития мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

сопоставления; психических процессов – восприятия, внимания, памяти. 

Методы реализации поставленных задач: 

-по способам подачи речевого материала: 

 репродуктивный (выполнение системы упражнений); 

 проблемное изложение (объяснение материала для расширения проблемной 

ситуации, логические упражнения); 

 частично-поисковый (творческое использование речевых средств, алгоритмизация , 

конструктивные упражнения); 

-по источнику знаний: 

 практические (упражнения тренировочные, подражательно-исполнительские, 

коррекционные, творческие; игры дидактические, сюжетно-ролевые, моделирование, 

функциональные тренировки для дыхания, голоса, органов артикуляции, мелкой и общей 

моторики, работа с учебной и справочной литературой) 

 наглядные (графические, символические, иллюстративные, натуральные); 

 словесные (слово, рассказ логопеда, беседа сообщающая, эвристическая, 

воспроизводящая); анализ речи фонетический, морфологический. Синтаксические 

разборы. 

Для реализации данного курса используются следующие формы логопедической работы: 

 традиционные (групповые (40 минут), подгрупповые (30 минут), индивидуальные 

занятия (20 минут)); 

 нетрадиционные: активная форма работы с учащимися. 

Программа предусматривает  проведение логопедических занятий с использование 

межпредметных связей: психология (развитие зрительной памяти, внимания, мышления, 

восприятия, воображения), чтение, письмо, окружающий мир, развитие речи, русский язык, 

литература и др.). 

Коррекционно-логопедическая работа не ограничивается проведением логопедических 

занятий. Учитель-логопед ведет работу в тесном контакте с учителями  воспитателями, 

которые на уроках, при подготовке домашних заданий, во внеурочной деятельности 

способствуют закреплению у учащихся полученных речевых навыков в процессе 

логопедических занятий. Контакт логопеда с учителем осуществляется на всех этапах 

логопедической работы. Учитель-логопед посещает уроки родного языка, развития речи, 

письма, чтения, с целью проверки речевых возможностей учащихся, имеющих речевые 

нарушения. Учителя периодически присутствуют на логопедических занятиях, чтобы 

постоянно быть в курсе проводимой с учащимися класса работы. Работа учителя-логопеда с 
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учителями включает и другие формы работы: 

 идивидуальные беседы, консультации; 

 открытые занятия; 

 сообщения на школьных методических объединениях, участие в работе ППк 

школы, педагогических и методических советах. 

Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с родителями, 

участия в родительских собраниях, консультации, рекомендации для родителей; 

вовлечение родителей в речевую работу с детьми. Родители следят за речью ребенка в 

домашней обстановке. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

В ходе реализации программы учащиеся получат возможность научиться; 

1. Осуществлять самооценку своих действий. 

2. Строить свои отношения на основе уважения и признания. 

3. Уметь осуществлять выбор из нескольких вариантов. 

4. Уметь работать совместно в группе для достижения общей цели и индивидуально. 

Метапредметные: 
В ходе реализации программы учащиеся получат возможность научиться; 

1. Говорить фонетически внятно, членораздельно, выразительно. 

2. Производить фонетический разбор, делить слова на слоги, определять количество 

звуков и слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер 

звуков; гласные (ударные, безударные), согласные (звонкие, глухие, твердые, 

мягкие), соотносить количество звуков и букв в словах. 

3.  Образовывать нужную в предложении форму слова. 

4. Использовать в предложении слова различных частей речи (существительное, 

глагол, прилагательное, наречие), устанавливать между ними связь по вопросам. 

5. Отвечать используя слова вопроса. 

6. Производить фонематический анализ (определять последовательность, 

количество, позицию звука). 

Предметные: 

В ходе реализации программы учащиеся получат возможность научиться; 

1. При работе с сюжетными и предметными картинками: рассматривать, 

последовательно выкладывать, определять главную идею сюжета и сотавлять 

предложения, небольшие рассказы по предложенному материалу, выбирать слдова 

из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач, 

выписывать из текста слова, словосочетания, предложения. 

2. При работе с текстом: использовать элементы текста для поиска нужной 

информации, делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования (списывания, обсуждения изучаемых текстов), 

оценивать уместность использхования слов в тексте, воспроизводить графически и 

каллиграфически  корректно все буквы. 

3. При проведении анализа слов и предложений: различать звуки и буквы, знать 

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочения слов и поиска нужной информации. 

4. При осуществлении речевой деятельности: участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдать нормы речевого 

этикета, понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

5. При работе с лексическим материалом: узнавать изученные объекты и явления 

окружающего мира, описывать их существенные признаки на основе 

предложенного плана. 

6. Отсутствие или незначительное количество дисграфических ошибок на письме, 
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нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репродуктивных 

письменных заданий (письмо под диктовку, списывание) 

Система оценки результатов, основной инструментарий оценивания. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и письменной 

речи проводится на основании сопоставительных данных первичной и итоговой 

диагностики. 

Реализация разделов второго этапа обеспечивает устранение коммуникативных 

трудностей и трудностей формирования письма учащихся 4-6 классов с речевыми 

нарушениями. В отдельных случаях обеспечивает положительную динамику достижения 

учащихся 4-6 классов с тяжелыми нарушениями речи. 

Программный материал способствует предупреждению или минимизации трудностей 

достижения личностных, метапредметных результатов (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий). 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное – в сентябре (с 1 по 15 

сентября), итоговое – в мае ( с 15 по 30 мая). Обследование устной речи проводится с 

использованием тестовой методики Т.А. Фотековой в каждом классе. Общая 

продолжительность обследования устной речи – 40 минут на каждого учащегося. Из них 

время проведения обследования 30 минут, время заполнения протокола – 10 минут. 

Оцениваемые компоненты речевой системы: 1) фонематическое восприятие, 2) 

артикуляционная моторика, 3) звукопроизношение, 4) слоговая структура слова, 5) 

навыки языкового анализа и синтеза, 6) грамматический строй речи, 7) словарь и 

словообразовательные процессы, 8)понимание логико-грамматических отношений, 9) 

связная речь.  

Обследование письма проводится циклично в каждом классе: в сентябре (с 1 по 15 

сентября), итоговое – в мае (с 15 по 30 мая). Обследование письма первоклассников 

(первого года обучения) не проводится. Обследование письма первоклассников (второго 

года обучения) проводится один раз в конце учебного года. Обследование проводится при 

выполнении слухового диктанта. Дополнительно используются следующие виды работ: 

списывание с печатного и рукописного текста Одни и те же задания предлагаются для 

выполнения дважды. Учащиеся выполняют их в конце учебного года (в мае) и в начале 

учебного года (в сентябре). Сравнение двух одинаковых работ, выполненных в разное 

время, позволяют выявить утомляемость, возникающую к концу учебного года, распад 

сформированных стереотипов письма, обнаруживаемого в начале учебного года. 

Полученные сведения позволяют проектировать направления коррекционной работы. 

Результаты работы детей, имеющих тяжелые речевые нарушения, в сочетании с рядом 

психопатологических и неврологических синдромов, требующих посторонней помощи и 

не справившихся с заданием, фиксируются отдельно. 

Распределение тем и проверочных работ по этапам коррекционно-логопедической 

работы: 

Этап Год обучения Количество 

тем 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

Этап 1.  Развитие 

устной речи 

1 класс 

(Подготовительный 

класс) 

39 - 39 

 1 класс 39 1(1) 40 

 2 класс 60 2(2) 62 

 3 класс 48 2(2) 50 

Этап 2. Коррекция 

нарушений письма 

1,5-2,5 110 4(4) 114 

Всего 5,5-6,5 296 9 (9) 305 

Второй этап коррекционно-педагогической  работы. 
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 Распределение тем и проверочных работ по разделам. 

Раздел Количество 

тем 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 12 1 13 

Раздел 2. Звуко-буквенный  и слоговой состав слова (50 тем + 1 проверочных работ) 

2.1 Звуки гласные. Буквы, сходные по 

написанию. 

15 - 15 

2.2 Звуки согласные твердые – мягкие 

парные (1-й способ смягчения) 

6 - 6 

2.3 Звуки согласные твердые – мягкие 

парные (2-й способ смягчения) 

4 - 4 

2.4 Звуки согласные твердые – мягкие 

непарные  

11 - 11 

2.5 Звуки согласные звонкие – глухие 

парные, непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

14 1 15 

Раздел 3. Морфемный состав слова (40 тем + 2 проверочных работ)   

3.1 Корень. Окончание. Основа. 5 - 5 

3.2 Суффикс. Словообразование. 11 - 11 

3.3 Приставка. Словообразование. 4 1 5 

3.4 Проверяемый безударный гласный в 

корне слова. Способы проверки. 

7 - 7 

3.5 Проверяемый сомнительный согласный 

в корне слова. Способы проверки. 

7 - 7 

3.6 Проверяемый непроизносимый  

согласный в корне слова. Способы 

проверки. 

6 - 6 

Раздел 4. Слово. Предложение. Текст. 8 1 9 

Итого: 110 4 114 

 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество представлены в 

примерном тематическом планировании. Допускается проведение нескольких занятий на 

одну тему, поэтому количество тем и количество занятий может не совпадать. 

При составлении тематического планирования использован концентрический способ 

построения, благодаря которому удается сочетать последовательность и цикличность 

усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение детьми 

усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и 

умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей обучения русскому 

языку. 

Содержание второго этапа коррекционно-логопедической работы «Коррекция 

нарушений письма». 

Продолжение коррекционно-логопедической работы по устранению дисграфических 

ошибок с учетом характера их проявления, предупреждения или уменьшения количества 

орфографических ошибок. 

Характеристика состава детей: учащиеся 4-6 классов с нарушениями речи (общее 

недоразвитие ре6чи (ОНР). Дисграфия). Количество тем – 125. Продолжительность 

коррекционной работы 1,5 - 2,5 года. 

В работе с учащимися, имеющими тяжелые нарушения речи, продолжительность 

реализации второго этапа коррекционно-логопедической работы может быть увеличена с 

учетом их образовательных потребностей. В случаях тяжелой формы нарушения письма, 
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характеризующегося вариативными и стойкими дисграфическими и орфографическими 

ошибками, коррекционно-логопедическая работа с учащимися может быть продолжена в 

основной школе и далее. 

Планируемые результаты: отсутствие дисграфических ошибок, незначительное 

количество орфографических ошибок при выполнении как репродуктивных письменных 

заданий (письмо под диктовку), так и продуктивных, творческих заданий (изложение с 

элементами сочинения, сочинение). 

В ходе реализации программы учащиеся получат возможность научиться: 

1.При работе с сюжетными и предметными картинками: рассматривать ,последовательно 

выкладывать, определять главную идею сюжета и составлять предложения, небольшие 

рассказы по предложенному материалу, выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативных задач, выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения.  

2.При работе с текстом: использовать элементы текста для поиска нужной информации, 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования 

(списывание, обсуждение изученных текстов), оценивать уместность использования слов 

в тексте, воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы. 

3. При проведении анализа слов и предложений: различать звуки и буквы, знать 

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочения 

слов и поиска нужной информации. 

4.При осуществлении речевой деятельности: участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/и невербально реагировать на услышанное. 

5.При работе с лексическим материалом: узнавать изученные объекты и явления 

окружающего мира, описывать их существенные признаки на основе предложенного 

плана. 

Содержание логопедических занятий по коррекции дисграфии определяется трудностями, 

испытываемыми детьми с нарушениями речи при овладении фонетическим принципом 

письма, который онтологически является первым и отражает прямое соответствие фонемы 

и буквы (адекватно-фонемно). 

Морфологический принцип. Его содержание заключается в том, что каждая морфема 

пишется по возможности одинаково, несмотря на ее произношение, а отражение 

тождества морфемы, ее фонемный состав передается по сильной фонетической позиции. 

Лексико-морфологический принцип. Определяет слитное и раздельное написание слов. 

Словообразовательно-грамматический принцип. Применяется при написании сложных 

слов, имеющих более чем одну мотивирующую основу. 

Синтаксический принцип. Определяет употребление прописных (заглавных) букв пр 

делении текста. 

Традиционный принцип. Отражает выбор букв не на основе проверки сильной позиции, а 

на основе этимологии и традиции, определяемой в словарном порядке (так называемые 

«словарные слова»). 

Второй этап коррекционно-педагогической работы включает 4 тематических 

раздела: 

1.Создание ориентировочной основы способов взаимосвязных действий и операций с 

речеязыковыми единицами и подготовка к усвоению материалов следующих разделов 

(раздел 1); 
2.Овладение необходимыми операциями и способами действий, а также их интеграция 

для формирования правильного навыка письма (основная работа по коррекции дисграфии) 

(раздел 2); 
3.Овладение различными операциями и способами действий для решения 

орфографических задач и формирование грамотного письма (основная работа по 
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коррекции дизорфографии) (раздел 3); 

4.Проверка сформированности навыка письма и возможности его использования при 

выполнении разного уровня сложности продуктивных заданий (изложение, сочинение) 

(раздел 4). 
Первый раздел. Цель – подготовка учащихся к восприятию общей схемы речевого 

материала. В данном разделе наблюдение, сравнение, анализ и закрепление проводятся 

параллельно за счет привлечения внимания детей к возможному выполнению ими 

дидактических заданий различного уровня сложности. 

Предъявление и восприятие нового фрагмента содержания материала осуществляется с 

помощью коммуникативного, познавательного, преобразовательного, 

систематизирующего методов. При оценке освоения детьми способов действий 

учитываются контроль и самоконтроль успешности восприятия и понимания учебного 

материала, а также первичное закрепление пройденного.  

Во время прохождения тем раздела уточняются причины трудностей в овладении 

учащимися устно-речевыми навыками, письмом, речеязыковые возможности детей; 

намечаются пути дальнейшей работы. 

Основной задачей логопедического воздействия будет создание мотивационных 

стимулов, которые должны способствовать: развитию речи; усвоению языковой системы; 

подготовке к формированию представлений о составе речеязыковых единиц, принципах 

их организации и взаимодействия; осознанию детьми взаимосвязи между содержательной 

и смысловой сторонами речи и средствами их выражения в процессе наблюдения 

основных единиц языка и речи. 

Направление коррекционной работы: коррекция нарушений в развитии устной речи 

(фонетико-фонематических, лексико-грамматических компонентов). К данному 

направлению относятся: 

- исправление нарушений произношения (если имеются); 

- развитие фонематического восприятия: слухо-произносительная дифференциация 

нарушенных звуков; 

- восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка: уточнение и 

расширение словарного запаса, формирование представлений о семантической структуре 

слова,  уточнение и развитие грамматического оформления связной речи при построении 

связного высказывания в устной форме. 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- умение дифференцировать признаки речеязыковых единиц; 

- отсутствие дефектно произносимых звуков; 

- готовность к выполнению заданий второго раздела при непосредственной помощи 

логопеда. 

Второй раздел. Цель – формирование таких действий и операций, которые должны 

способствовать формированию навыка письма при отсутствии или значительном 

снижении специфических ошибок. Характеристикой второго раздела является повторение, 

конкретизация, многократное воспроизведение общей схемы пройденного материала. 

Данный раздел является основным в работе по коррекции дисграфии. 

Направление коррекционной работы: 

- коррекция нарушения письма, обусловленного несформированностью фонематического, 

лексического компонента языковой способности: развитие фонематических процессов 

(фонематического восприятия – слухо-произносительная дифференциация фонем; 

фонемного анализа); 

- коррекция нарушения письма. Обусловленного несформированностью невербальных 

форм психических процессов: развитие зрительного восприятия, пространственной 

ориентации; развитие зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики, 

графических навыков; развитие внимания, памяти. 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 
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- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), правильность  скорость фонемного анализа и синтеза; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, 

пространственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой 

моторики, графических навыков; 

- правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при 

выполнении репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

Третий раздел. Цель – формирование стойкого навыка письма при отсутствии 

специфических ошибок и значительном снижении орфографических ошибок. К нему 

относятся повторение, воспроизведение общей схемы материала и отработка способов их 

применения. Характеристикой этого раздела является конкретизация, многократное 

воспроизведение пройденного и его осознание, овладение способами применения этих 

знаний, актуализация сформированных действий и операций письма. Данный раздел 

является основным в работе по коррекции дизорфографии. 

Направление коррекционной работы: коррекция нарушений письма, обусловленная 

несформированностью морфологического компонента языковой способности. К данному 

направлению относятся: 

- развитие способности определять морфемную структуру слова на практическом уровне, 

выбирать и комбинировать морфемы в процессе словообразования и словоизменения; 

- совершенствование фонематических процессов (фонематического восприятия – слухо-

произносительная дифференциация фонем; фонемного анализа); 

- совершенствование невербальных форм психических процессов: зрительного 

восприятия, пространственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и 

мелкой моторики, графических навыков; внимания памяти. 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- правильность и скорость морфемного анализа и синтеза; 

- самостоятельное нахождение способов решения задач словообразования и 

словоизменения. 

Четвертый раздел. Цель – систематизация, обобщение понятий, генерализация умений, 

практическое использование содержания освоенного как самостоятельно, так и при 

минимальной помощи логопеда. Проверяются и учитываются результаты предыдущих 

разделов с помощью контроля и самоконтроля. 

Направление коррекционной работы: совершенствование лексико-грамматических 

средств языка:  обогащение словарного запаса, уточнение и совершенствование 

грамматического оформления связной речи при построении связного высказывания в 

письменной форме.  

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- формирование стойкого навыка правильного, грамотного письма при выполнении 

продуктивных заданий разного уровня сложности (изложение, сочинение); 

- актуализация уже имеющихся речеязыковых знаний; умений их использовать в устном и 

письменном общении, для самостоятельного создания устных связных речевых 

высказываний и письменного текста. 

Планируемые результаты и система оценки результатов. 

Реализация разделов второго этапа обеспечивает устранение коммуникативных 

трудностей и трудностей формирования письма учащихся 4-6 классов с речевыми 

нарушениями. В отдельных случаях обеспечивает положительную динамику достижения 

учащихся 4-6 классов с тяжелыми нарушениями речи. 

Программный материал способствует предупреждению или минимизации трудностей 

достижения личностных, метапредметных результатов (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий). 
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Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной и сформированности 

письменной речи проводится на основании сопоставительных данных первичной и 

контрольной диагностики. 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное - в сентябре (1-15 сентября), 

контрольное - в мае (с 15-30 мая). Для обследования устной речи используются тестовая 

методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой. Обследование 

письма проводится циклично в каждом классе: в мае (15-30 мая) и в сентябре (1-15 

сентября). Обследование письма первоклассников проводиться один раз в конце учебного 

года. Для этого используются методики обследования письма, предложенные  О.Б. 

Иншаковой или Л.Н.Ефименковой. 

Основой выбора данных диагностических методик является наличие стандартизации (не 

позднее 2005 .), использование количественно качественной оценки, надежность 

получаемых результатов, эргономичность. Использование рекомендуемых методик 

позволяет провести оценку динамики достижений учащихся, сравнительный анализ 

результатов работы, эффективности рабочей программы. 

Содержание коррекционно-логопедической  работы. 

Первый этап. На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на 

создание устно-речевых, операциональных, функциональных предпосылок, 

способствующих предупреждению трудностей формирования первоначального навыка 

письма. 

Развитие устной речи как основа формирования письма. 

Развитие. Уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие 

способности наблюдать, находить различие и сходство предметов, явлений, понимать и 

объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или явления с помощью 

иносказательного описания (загадки), закрепление четкости и разборчивости 

произнесения текстов (чистоговорки, поговорки, пословицы). 

Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 

правильный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием 

разных способов словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и 

правильно использовать логико-грамматические конструкции. 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). 

Развитие слогового анализа  синтеза. Развитие фонемного анализа и синтеза: 

1.Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале. В 

середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в середине и вначале слова с 

использованием фишек и схемы-карточки);  

2.Формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать 

характеристику звука с учетом дифференциальных признаков, используя понятия: 

гласный – согласный, твердый – мягкий согласный, звонкий – глухой согласный); 

3.Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без наглядной 

опоры (выполнение упражнений на определение места и окружения заданного звука в 

слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове). 

 

Формирование и закрепление основных действий,  входящих в состав письма 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 

буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 

написании строчной и прописной буквы. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

Развитие речеслухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место), зрительно-пространственного восприятия (вписывание в схему слова буквы, 
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обозначающей заданный звук), зрительной памяти (сравнение, сопоставление и 

нахождение одинаковых букв), двигательной памяти (комментированное поэлементное 

письмо буквы при обводке  самостоятельном написании), образной памяти (создание 

ассоциативных и смысловых звуко-буквенных связей). Для успешного формирования 

речеслуховых, зрительно-пространственных, зрительно-двигательных представлений у 

детей эти процессы должны протекать произвольно  осознанно. 

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, входящих в 

состав письма, развитие процессов, составляющих операциональную базу письма, 

решаются при выполнении устных и письменных заданий. 

Виды устных заданий: 

- Ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного содержания сюжетной 

картинки). Сравнительное описание двух предметов по противоположности и сходству. 

Подбор к общему понятию частных понятий и наоборот. Подбор к названию целого 

названия части (частей) и наоборот. Подбор к словам противоположных им по значению 

слов. Отгадывание и придумывание загадок. Произнесение чистоговорок, скороговорок по 

лексическим темам. Подобные задания выполняются для развития лексической 

системности. Примерное количество заданий - 7-8. 

- Составление предложений с заданным словом. Восстановление правильного порядка 

слов в предложении. Вставка пропущенного слова в предложение. Ответы на вопросы с 

их постепенным усложнением. Образование новых слов и объяснение образования 

сложных слов. Исправление преднамеренной ошибки в предложении. Выбор правильного 

предложения. Выбор лишнего слова. Такие задания выполняются для развития 

синтагматических и парадигматических связей, формирование умения понимать и 

использовать различные лексико-грамматические, логико-грамматические конструкции. 

Примерное количество заданий – 7-8. 

- Соединение слогов или звуков в слова. Деление слова на слоги или звуки. Выделение 

гласного звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в 

середине, в начале слова с использованием фишек и схем-карточек. Подбор слов на 

заданный звук. Определение последовательности и количества звуков в слове с 

использованием фишек и схем-карточек. Характеристика звука с учетом 

дифференциальных признаков с использованием понятий: гласный – согласный, твердый 

– мягкий согласный, глухой – звонкий согласный. Определение места и окружения 

заданного звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове без 

наглядной опоры. Такие задания выполняются для формирования слогового и фонемного 

синтеза и анализа. Примерное количество заданий – 4-5. 

- Анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по заданному началу, 

центральному событию, концу или заданному плану. Подобные задания выполняются для 

развития связной речи, формирования умений составлять связное речевое высказывание 

по образцу, схеме. Примерное количество заданий – 1. 

Для каждого занятия отбор лексико-грамматического и фонетического материала 

проводится на основе тематического принципа. Общее среднее количество устно-речевых 

заданий – около 20. Задания повторяются. Но используется каждый раз новый лексико-

грамматический и фонетический материал. Многократное осознанное выполнение 

ребенком типовых заданий помогает формированию, запоминанию, закреплению и 

успешному использованию необходимых речевых конструкций. Допускаются добавления 

или сокращения заданий на более привычные для педагога. 

Виды письменных заданий: 

- дописывание недостающей части печатной буквы (правой или нижней); 

- определение места звука в слове и вписывание печатной буквы в схему слова; 

- Обводка и самостоятельное письмо сначала строчной ( маленькой), затем прописной 

(большой) буквы с одновременным названием буквы (буква произносится как звук). При 

обводке как специальные приемы используются точка начала, стрелка направления 
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движения руки при написании элементов буквы, предварительное проговаривание 

последовательного написания элементов буквы (комментированное письмо); 

- нахождение о обводка из числа предъявленных букв двух букв, совпадающих с 

образцом; 

- рисование картинок с использование сначала строчной. А затем прописной буквы. 

Письменные задания выполняются для каждой буквы. Последовательность изучения букв 

определяется их частотностью. В соответствии с частотностью букв русского языка 

порядок их изучения следующий: О, Е, А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К, М, Д, П, У, Я, Ы, Г, З, Б, 

Ч, Й, Х, Ж, Ш, Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ё, Ь, Ъ (буквы Ь иЪ как не обозначающие звуков изучаются 

последними). Такой порядок изучения букв и звуков отличается от традиционного 

варианта. 

Если за основу берется точная синхронность прохождения материала в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования (раздел 

«Обучение грамоте»), то порядок прохождения букв будет определяться содержанием 

учебника и  дидактических материалов по предмету. Программно-методические 

материалы допускают изменение последовательности прохождения звуков без потери 

содержания коррекционно-педагогической работы. 

Задания направленные на развитие зрительного и слухового восприятия, зрительно-

слуховой, зрительно-двигательной памяти, моторного планирования и регуляции 

самоконтроля. Задания способствуют формированию речеслуховых, зрительно-

пространственных, зрительно-двигательных представлений и тем самым – укреплению 

звукобуквенных связей, формированию графомоторного навыка и являются 

дополнительным средством для предупреждения трудностей формирования навыков 

письма у первоклассников. 

Выполнение письменных заданий предупреждает появление: 

- ошибок, обусловленных недостаточной сформированностью навыка звукобуквенного 

анализа и синтеза (пропуск, вставка, перестановка букв); 

- пространственных ошибок (ошибочное расположение элементов букв, потеря или 

добавление элементов букв, соединительных элементов между буквами); 

- моторных ошибок (неверное начертание букв с одинаковым двигательным запуском, 

неточная передача графического образа буквы). 

Устные и письменные задания в сочетании с иллюстративным материалом объединены и 

представлены в виде индивидуального учебно-дидактического пособия, используемого на 

занятиях (тетрадь-помощница). 

Второй этап. На втором этапе коррекционно-развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа – подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно-развивающая 

работа предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с 

многократным их повторением для формирования операций и способов действий, 

необходимых для становления правильного письма. 

Потребность в общении 

В начале коррекционно-развивающей работы основная задача заключается в том, чтобы 

пробудить у детей внутреннюю потребность в общении, вызвать интерес к собеседнику, 

желание поделиться своими мыслями, переживаниями с товарищами, логопедом. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в общении людей важно не только 

говорить самому, но и уметь слушать другого, не только обращать внимание на то, как 

говорится, но и на то, что говориться. 

Решающую роль в этом играет общая атмосфера на занятиях, которая определяется тоном, 

стилем общения логопеда с детьми и детей между собой. Велико значение беседы для 

создания заинтересованности, расширения знаний и представлений детей об окружающем 
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мире и для развития диалогической, монологической речи. 

Решению задачи – постоянно поле для активности речемыслительной деятельности детей 

– способствуют ситуации спора, дискуссии, специально организуемые логопедом, в 

процессе которых дети сравнивают, анализируют, доказывают. Так приобретается опыт 

мыслительной деятельности, выражения своих мыслей в слове, слушания друг друга. 

Понимание устной речи и устная речь 

Становление процесса восприятия – сложная деятельность по опознанию, осмыслению и 

осознанию и пониманию речи, опережающая и определяющая формирования речевых 

навыков и умений. Существенным для развития речи является понимание ребенком 

ситуации устного и письменного общения и их различий. Эти наблюдения вводятся с 

первых дней работы. В начале работы устная речь доминирует, но актуализируется она в 

связи с анализом письменной речи (готовых текстов). Поэтому чрезвычайное значение 

приобретает умение работы с текстом. 

Речь диалогическая, монологическая 

При устном общении, когда собеседники слышат и видят друг друга, речь приобретает 

более свернутый вид, чем при письменном общении. Наблюдение с детьми за 

особенностями устной и письменной речи, речи диалогической и монологической. Все эти 

различия устанавливаются на фоне осознания детьми зависимости характера речевого 

общения от ситуации общения и от личности собеседника. Один вопрос логопеда 

получает несколько вариантов ответов детей. Дети приходят к нужному ответу, обращаясь 

не только к логопеду, но и друг к другу. Необходимо, чтобы дети внимательно, с 

уважением умели выслушать мнение другого, чтобы в случае несогласия в тактичной 

форме поправить его. 

Достичь этого можно, если с самого начала привлекать внимание детей к удачным 

ответам, а главное давать им возможность высказаться. Важно привлекать всех детей к 

анализу полученного ответа, чтобы они дополняли, уточняли, поправляли друг друга. А 

это требует большого внимания к слову – своему и товарищей. 

Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, вопрос, просьба, спор и др.. Речевые и 

паралингвистические средства: мелодика, логическое ударение, пауза, темп речи, сила, 

тембр голоса, мимика. 

Понимание письменной речи (чтение). Текст. 

Одним из направлений логопедической работы является способствование формированию 

письменной речи. Ее мотивом является потребность в передаче мыслей, чувств, 

впечатлений человека, с которым невозможен контакт посредством устной речи. 

Мотивация определяется как ведущий фактор. В процессе работы с детьми с нарушением 

письма необходимо формировать мотивацию к письменной речи и включать в данную 

работу специальные приемы, реализация которых будет обеспечивать в дальнейшем 

успешность формирования письменно-речевых высказываний. 

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы 

 Развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению отдельных 

предложений в единое смысловое целое. Главное, чтобы мотив речи осознавался, только 

тогда он будет выступать пусковым механизмом любой деятельности, в том числе и 

речевой. 

 Формировать у учащихся представление о связном высказывании как о едином 

семантическом целом. При этом на начальном этапе преимущественное внимание 

уделяется решению эмоциональных и мыслительных задач, а затем лингвистических. 

Виды заданий сравнивать набор отдельных слов, предложений со связным текстом и 

определять, к чему можно подобрать или нарисовать картинку (сюжетная картинка – 

повествовательный текст); сравнивать текст с набором бессвязных предложений, 

выполнять работу с деформированным текстом. 

 Учить анализировать текст с использованием метода моделирования структуры 

разных типов готовых текстов. С учетом связи предложений тексты делятся на 
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повествовательный – «цепной» тип, описательные – «параллельный тип». Для 

составления модели текста используется образный код (предмет высказывания – 

картинка, затем предметные картинки заменяются словом) и вербальный код (сообщение 

о предмете – предикат – записанное слово). Опоры на способы действия в процессе 

построения модели текста способствует обдумыванию, запоминанию и пересказу готовых 

тексов, является действенным способом контроля за последовательностью в изложении и 

подготавливает к порождению продуктивных (самостоятельных) видов связного 

высказывания. 

 Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического 

принципа и принципа частотности. Работа по грамматическому развитию ведется 

параллельно со словарной работой. Овладение грамматикой создает перспективу для 

овладения речью в целом: для роста словаря и для развития звуковой стороны. Ребенок 

должен овладеть определенными грамматическими конструкциями (синтаксическими и 

морфологическими). Из грамматических конструкций отбирают наиболее существенные 

для развития предикативной функции речи и часто встречающиеся в языке. Такая работа 

способствует и активизации словаря, и формированию связного высказывания. 

Данная последовательность в работе дает возможность формировать у детей как речевые, 

так и языковые операции, обеспечивающие процесс реализации самостоятельного 

связного высказывания в устной речи, создающие предпосылки для реализации связного 

высказывания в письменной форме в дальнейшем. В процессе выполнения заданий 

формируется представление, что такое связное высказывание (текст). 

Условия восприятия текста: при слуховом восприятии без зрительной опоры на текст, при 

слуховом восприятии с одновременным слежением за текстом, при самостоятельном 

чтении (для читающих детей). 

Необходимое и достаточное в тексте для выражения цели высказывания в соответствии с 

выбранной формой: загадка и узнавание предмета по его описанию, сказка о животном и 

рассказ о нем. 

Требования к выбору готового текста: должен иметь не больше 7 предложений (учитывая 

объем симультанного восприятия), развивающий характер и воспитательный потенциал. 

Различие между стихами и прозой, сказкой и басней. Особенности текста: структурная 

целостность, смысловая связность. 

Предложение 

Предложение в широком смысле является сообщением. При этом предложение выражает 

сообщение, как правило, не изолированно, а в окружении других сообщающих единиц 

(предложений) и связано с ними содержательными, синтаксическими отношениями. 

Входя в текст в качестве его конструирующего компонента, предложение вместе с 

другими единицами организует соответствующее сверхфразовое единство и соотносит его 

части друг с другом. 

Определение места предложения в системе других единиц: предложения делятся на слова  

словосочетания – единицы низшего уровня по отношению к предложению. Структурная 

модель предложения. 

И предложение, и слово характеризуются наличием обобщенного значения (смысловая 

сторона) и средств его выражения (формальная сторона). Но выражают они значения по-

разному. Только при помощи предложения можно сообщить сведения о 

действительности. Высказанные при помощи предложения мысли, эмоции помогают нам 

ориентироваться в жизни, в окружающей обстановке, в отношениях с другими людьми. В 

этом находит свое проявление единство языка и мышления, единство языка и чувств, воли 

человека. В то же время слова, которые связаны с отдельными понятиями, такими 

функциями не обладают. Отдельно взятые вне контекста и ситуации слова ничего не 

утверждают и не отрицают, не дают никакого представления о действительности. 

Для выражения заключенного в предложении содержания служат следующие языковые 

средства: формы отдельных слов, служебные слова (предлоги, союзы, частицы и связки), 
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интонация (мелодия голоса, логическое ударение, пауза), порядок слов. 

Все эти языковые средства должны быть объектом наблюдения. Их рассмотрение будет 

способствовать пониманию многих категорий морфологии, синтаксиса, формированию 

выразительного чтения, в конечном счете – пониманию высказывания, в чем и выражается 

их назначение. 

Остановимся на некоторых из названий языковых средств. 

 Русский язык располагает развитой, богатой системой склонений и спряжений. 

Формы склонения и спряжения обычно и выполняют синтаксические функции. Во многих 

случаях флексии слов дают вполне ясное представление, как о связи слов, так и о роли 

этих слов в предложении. На основе анализа предложений могут быть сделаны выводы об 

их смысловом различии и формальном показателе этого различия: Письмо послано брату. 

Письмо послано братом. 

 Служебные слова устанавливают разные взаимоотношения между словами и 

между предложениями. Предлоги во многом служат дополнительными средствами в 

системе склонения. Они выступают как средство связи, действующее совместно с 

формами падежей, и выражают зависимое положение существительных в предложении. 

Раскрывается особенность предлогов места и направления. Иначе употребляются союзы, 

которые вносят те или иные оттенки значения, устанавливают взаимоотношения между 

словами и предложениями, между отдельными предложениями. 

Одна из причин неправильного употребления предлогов и форм слов – в неумении 

«видеть» предложение, устанавливать связи слов. Однако в логопедической работе часто 

анализируется предложение только с целью правильности написания (границы 

предложения) и подсчета количества слов. Не ставятся вопросы, почему мы так пишем, 

почему мы так читаем, упускается возможность  доступных для ребенка наблюдений над 

языковыми явлениями, а значит, не воспитывается привычка к их анализу. 

Большой простор для наблюдений представляет интонация. Для устной речи интонация в 

организации предложений играет исключительно большую роль. Необходимо 

сосредоточить внимание на том, что вносит интонация в значение всего предложения, в 

установление взаимоотношений между отдельными его частями. Если бы слушатели не 

могли улавливать интонацию, а говорящий не мог бы ее выразить, то мы не понимали бы 

точно того, что сообщается. 

Работа над интонацией будет эффективнее, если будет проходить на живом разговорном 

материале. Для этого необходимо обращать внимание детей на уместность или 

неуместность интонации, с которой говорят и читают их товарищи. В интонации 

выделяются паузы (перерывы в произношении), мелодия голоса (повышение или 

понижение), ударение разных видов. 

Осмысленное произношение каждого предложения требует вполне определенного его 

деления на речевые такты при помощи паузы. Как правило, в потоке устной речи паузами 

разделяются целые словосочетания, где каждое слово пишется раздельно. 

 Для отработки раздельного написания слов используются графические схемы 

предложений. Эти задания ценны для развития детей, усвоения ими умений. Когда 

ребенок списывает, пишет под диктовку или самодиктовку, он совершает функцию 

перекодирования звука в знак буквы (или знака буквы в звук). Таким образом, он 

осваивает звукобуквенную знаковую систему. При работе с графическими схемами 

предложений (или слов) он кодирует определенными значками целые слова. Снимается 

трудность, связанная с запоминанием и начертанием букв и их соединений, но 

сохраняется функция перекодирования, которая тренируется в более легких условиях 

восприятия. 

Виды заданий: 

 Деление речи на предложения; 

 Определение границ предложения; 

 Составление схемы предложений; 
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 Наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различных по 

структуре предложений (предложения нераспространенные, распространенные); 

 Восстановление деформированных предложений; 

 Составление предложений из данных слов; 

 Распространение предложений по заданному глаголу, по заданной основе; 

 Изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше 

предложений. Можно добавлять и другие слова (предлоги). Проводятся наблюдения за 

тем, как меняются смыслы высказываний, формы слова при изменении предлога; 

 Добавление не одного, а любого количества слов. В таком случае количество 

вариантов становится беспредельным. Выполнять такого рода задания можно как устно, 

так и письменно. 

Задания по составлению предложений из слов являются эффективными 

подготовительными упражнениями к собственному сочинительству. Эту же роль 

косвенной подготовки к сочинению играет восстановление деформированных 

предложений и текстов.  

Задания по восстановлению предложений и текстов располагают высоким развивающим 

потенциалом, так как требуют сложных интеллектуальных действий и различных умений: 

актуализация представлений и ассоциаций ребенка, связанных с ситуацией и отраженных 

в предложении, тексте; удержание в памяти отдельных слов, предложений; умения 

устанавливать логико-смысловые и грамматические связи между словами при 

составлении предложений и между предложениями при составлении текста. Поэтому 

уровень выполнения таких работ может служить достаточно надежным средством 

диагностики зрелости названных сторон развития ребенка и сформированности 

определенных умений. 

Чтобы выяснить уровень готовности ребенка к выполнению перечисленных заданий, 

задания предлагаются в наиболее трудном варианте (сензитивные условия): отдельные 

слова для составления предложения записываются на доске. В случаях затруднений 

оказываются следующие виды помощи: 

 Индивидуальное разъяснение задания (снимаются трудности связанные со 

слуховым восприятием); 

 Слова или предложения в том же виде, что и на доске, предъявляются на листочке 

(снимаются трудности, связанные со зрительным восприятием читаемого с доски); 

 Слова или предложения дополнительно прочитываются логопедом (снимаются 

трудности, связанные с чтением); 

 Использование наглядно-действенной опоры: листочек разрезается на отдельные 

слова или предложения (снимаются трудности, связанные с действиями в уме, 

удержанием слов в памяти и техникой чтения). 

Невыполнение задания в представленных условиях позволяет предположить, что область 

трудностей связана с определенным недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности, которая лежит в основе установления логических связей, или отсутствием 

оперативности в работе зрительных анализаторов, плохой пространственной 

ориентировкой. 

Подробный анализ столь многоаспектных видов деятельности, какими являются 

восстановление деформированных предложений или текстов, позволяет выявить 

возможности каждого обучающегося. Одни дети нуждаются в общем одобрении, 

внимании, индивидуальном объяснении заданий, другие – сделают работу правильно, 

если пойдут путем проб и ошибок, сопоставляя отдельные предложения на отдельных 

листочках; третьи – нуждаются в указании на основу предложения, на первое 

предложение, чтобы выстроилась логическая цепочка. 

Различие в назначении индивидуальной  фронтальной помощи логопеда. Назначение 

фронтальной помощи – предупредить ошибки. Однако, ошибки преодолеваются именно в 
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ходе деятельности, поэтому помощь оказывается ребенку не перед выполнением задания, 

а после того, как он сталкивается с трудностью и осознает ее как трудность, которую надо 

преодолеть. В таком случае помощь стимулирует анализ причин трудностей выполнения 

задания. Перед ребенком через его опыт раскрывается структуры деятельности, что 

способствует ее осознанию: «Осознанная функция, - писал Л.С. Выготский, - приобретает 

и иные возможности действия. Осознать – значит в известной мере овладеть».        

Слово. 

Лексическое значение 

В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор слова как 

минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора являются 

фонетические (акустико-артикуляционные) и семантические признаки слова. для 

порождения высказывания первенство принадлежит выбору слова по семантическим 

признакам. Это свидетельствует о необходимости решения задач не столько по 

накоплению словаря, сколько по его уточнению и активизации и предусматривает работу 

по упорядочиванию системы синтагматических и парадигматических семантических 

отношений между словами. Особенно важно является формирование парадигматических 

отношений между словами: между антонимами, синонимами, омонимами, 

многозначными словами и др. Основными мыслительными операциями по 

упорядочиванию семантических отношений между словами, упорядочиванию языковых 

единиц являются анализ и синтез, сравнение и сопоставление. 

Виды заданий: подбор слова по сходству – синонимия, по контрасту – антонимия, по 

соподчиненности в пределах одного подмножества (океан, море, озеро, пруд), по 

принципу расширения и сужения от родовых понятий к видовым (птица, сокол). Такие 

задания способствуют формированию семантического типа поиска, уменьшая ошибки из-

за случайного подбора слов. 

Слово часто называют строительным материалом предложений. Поэтому, когда речь шла 

о предложении, раскрывались особенности слова. Важнейшая функция слова как единицы 

языка – назывная (номинативная) функция. Всякий предмет, действие, признак имеет свое 

название. Употребляя слово в речи, мы не создаем его заново, а лишь извлекаем из памяти 

как нечто готовое, т.е. мы его воспроизводим. Это существенно отличает слово от 

предложения. Формирование предложения – это всегда создание новой формы в 

соответствии с передаваемым содержанием, т.е. это всегда творческий процесс. Эта 

разница отражается и на методике работы со словом и предложением. 

Слово обладает способностью обобщать и в то же время обозначать индивидуальное, 

неповторимое. Слово неразрывно связано с нашими знаниями о мире, мыслями и 

чувствами, с нашим жизненным опытом и способностью «замещать» те вещи, о которых 

мы говорим. 

Каждая единица языка представляет собой двустороннюю единицу, обладающую форой и 

содержанием. Формой слова (или знаком слова) является его графическое или звуковое 

выражение, содержанием – его лексическое значение. 

Дети наблюдают, как меняется значение слова (фонетические, грамматические 

наблюдения над словами проходят вместе с анализом его значения): при изменении одной 

фонемы: дом – том – сом; при изменении морфемы: радость – радовать – радостный. 

В сознании детей обязательно нужно развести значение предмета 9явления, действия, 

признака) со звучанием (знаком) слова. Связь между звучанием и значением слова не 

является сама по себе предметно обусловленной: в звуковой стороне слова, как правило, 

не отражаются какие-либо свойства обозначенного словом предмета. При этом достаточно 

много слов, у которых причина наименования ясна, так как оно основывается на 

известном названии: черника, голубика, костяника. Таким образом, выделяются 

наименования мотивированные (с ясной причиной наименования) и немотивированные. 

Немотивированными обычно бывают слова с простой, непроизводной основой и многие 

заимствованные слова: дом, школа, этаж. Слова с производной основой обычно являются 
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мотивированными: дубовый, школьник, многоэтажный. 

Одной из целей словарной работы является ознакомление детей с лексическим значением 

слов, которые дети понимают неправильно. 

Приемы работы: 

 Объяснение значения непонятных слов, в том числе мотивированных названий; 

 Наблюдение сочетаемости слов с другими словами. Сравнение с синонимами, 

антонимами; 

 Наблюдение значения слова постепенно перерастает в наблюдение гнезд 

родственных слов – слов близких по значению и звучанию: варить – варенье, поварешка – 

поваренок. 

Классификация слов с учетом их значения: на основе семантических ассоциаций по 

сходству и по смежности. Ассоциация по смежности объединяет ряд слов, связанных с 

определенной темой, поэтому такие группы называют тематическими. В тематическую 

группу входят слова, относящиеся к разным частям речи. В тему «Погода» войдут слова: 

дождь, мороз, гроза; ненастная, дождливая, морозная; хмурится, морозит, холодает; 

холодно, ясно, морозно. 

Ассоциация по сходству объединяет слова, сходные по значению, поэтому такие группы 

называют лексико-семантическими. В лексико-семантическую группу входят слова одних 

частей речи: идти, бежать, лететь – содержится указание на действие – глагол; дума, 

размышление. Утверждение – указание на предмет – существительное. 

Между словами и группами слов существуют отношения: парадигматические и 

синтагматические. 

Слово. Звукобуквенный состав. Письмо 

К фонетическим средствам русского языка, которые служат для различения смысла 

отдельных слов и целых высказываний, относятся звуки речи, ударение и интонация.  

Значение букв и их звуков, умение устанавливать последовательность звуков в словах, 

способность перекодировать одни знаки в другие. Смыслоразличительная роль звуков в 

слове. 

Фонемный анализ и синтез слов. Составление звуковых и буквенных схем, их сравнение. 

Введение цветного изображения звуков в схемах и словах. 

Звуки гласные. Ударение. С помощью ударения различаются формы слов  

(реки – реки), значение слов (замок – замок). Роль ударения в слове 

(форморазличительная, смыслоразличительная). Сравнение с логическим ударением. 

Сильные и слабые позиции гласных в слове. Буквы, обозначающие два звука (гласные 

второго ряда). Наблюдение, сравнение, различение похожих звуков ([о] – [у], двойных 

звуков, обозначаемых буквами ё, ю, е, я), букв, имеющих оптико-пространственое, 

кинетическое сходство (а – о, у – и, и – й). 

Звуки согласные. Различение согласных звуков6 твердые и мягкие (парные). Обозначение 

мягкости согласных на письме: 1-й способ (гласные второго ряда), 2-й способ (буква ь). 

Наблюдение, сравнение согласных звуков: мягкие непарные ([ч], [щ], [й]), твердые 

непарные ([ж], [ш], [ц]), различение ([ц] – [с], [ш] – [с], [ж] – [з], [ч] – [т
,
], [ч] – [щ], [ч] – 

[ц], [ч] – [ш], [ш] – [щ]). Правописание устойчивых сочетаний. Наблюдение, сравнение, 

различение согласных звуков: звонкие непарные ([й], [м], [н], [л], [р]), глухие непарные 

([х], [ч], [щ], [ц]), звонкие – глухие парные ([б] – [п], [в] – [ф], [д] – [т], [ж] – [ш], [г] – [к], 

[з] – [с]); букв, имеющих оптико-пространственное, кинетическое сходство (л – м, п – т, б 

– д, б – в, х – ж). 

Слово. Морфемный состав. Письмо 

Контекстом функционирования фонемы является морфема и морфологическое слово 

(словоформа), в составе которых фонема выполняет свою главную функцию – 

опознавания и различения морфем и слов. Фактически эта проблема состоит из двух 

ступеней: нахождение границ, проходящих между отдельными дискретными отрезками в 

фонетическом потоке речи, нахождение в пределах этих дискретных отрезков признаков 
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тех элементов (фонем), из которых и строятся значащие элементы (морфемы и слова). 

Правильное установление границ между морфемами определяется рассмотрением слова 

(словоформы) в рядах однотипных по структуре (однокоренных и одноаффексальных) 

образований. Особенность морфем – их повторяемость. Выделяя морфемы, мы 

сопоставляем ряды слов. Так осуществляется переход с фонетического уровня на 

морфологический уровень. Учет этого является принципиально важным при коррекции 

дисграфии и дизорфографии. 

Классификация и обобщение – эти общие интеллектуальные умения позволяют выйти на 

самые экономичные и продуктивные пути при раскрытии многоаспектности какого-либо 

явления, при повторении и введении нового материала, так как совершаются они на 

уровне активной самостоятельной интеллектуальной деятельности ребенка. При 

выстраивании заданий на классификацию необходимо учитывать степень их трудности. 

Виды классификации используются последовательно. Классификация может 

осуществляться: 

 По заданному признаку (выписать только гласные); 

 По нескольким заданным признакам (выбрать ударный гласный, подчеркнуть 

безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением); 

 По заданному признаку, для решения которого ребенок самостоятельно 

актуализирует другие, незаданные признаки (определить проверяемый 

сомнительный звук в корне слова. Для выполнения этого задания ребенок должен 

самостоятельно дифференцировать незаданные признаки: гласные – согласные, 

звонкие – глухие). 

 По самостоятельно найденному признаку с одним количественным указанием 

(разделить слова на две группы: волна, дом, ягоды, луч, следы), или с несколькими 

количественными указаниями (разделить слова на разные группы: вода, стол, 

озеро, кино, диван, река); 

 По самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний (на какие 

группы ты разделишь слова?). 

Распространенным приемом является объяснение значения слова перед чтением 

предложения, текста, т. е. от слова к контексту. Как следствие – формальное восприятие и 

усвоение слов. В действительности дети должны идти прямо противоположным путем: от 

контекста к слову (насколько точно лексические значения и грамматические формы 

данных слов выражают цель высказывания). 

Результатом этих наблюдений станут новые для детей грамматические понятия 

«родственные слова», «формы слов», «корень слова», что способствует пониманию таких 

тем, как «Поверяемые гласные», «Согласные в корне слова», опирающихся на эти 

теоретические знания.  

Морфемы сохраняют общность значения: вещественное (выражение отдельного, 

самостоятельного понятия – осуществляется с помощью корня), деривационное 

(уточняющее, конкретизирующее – выражается с помощью аффиксов: приставка, суффикс 

– участвуют в формировании лексического значения слова) и реляционное (отношение 

слова к другим словам – выражается с помощью окончаний (флексий) – участвует в 

образовании новых форм слова). 

Форма слова, окончание. Основа. Однокоренные слова. Корень. Корневая омонимия. 

Сложные слова. Суффикс существительных, прилагательных, глаголов. Суффиксальный 

способ словообразования. Приставки, не изменяющиеся на письме, приставки на з, с, 

приставки пре-, при-. Приставочный способ словообразования. Буквы не обозначающие 

звуков (ь и ъ). 

Все случаи расхождения произношения и написания являются предметом раздела 

орфография. Русская орфография опирается на морфологический принцип, который 

заключается в том, что при выборе написания большинства орфограмм необходимо 

определить, в какой части слова они находятся. Именно эта процедура затруднительна для 
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детей. 

Причины трудностей: бедный словарный состав, который не позволяет быстро определить 

морфему путем сопоставления родственных слов; трудности самой процедуры 

переключения от одного слова к другому в поиске родственных слов, в одновременном 

сопоставлении частей найденных родственных слов. 

На устранение первой причины направлена вся работа по развитию речи, по расширению 

кругозора учащихся и опыта речевого общения. 

Для преодоления второй трудности могут служить наблюдения гнезд родственных слов и 

их сопоставление, а также любое экспериментирование со словом, которое к тому же 

способствует и расширению словаря: отгадывания слова по началу, перестановка букв, 

добавление букв, составление новых слов из букв данного слова. 

Корневые орфограммы. Правописание проверяемых безударных гласных (а. о: и, е, я) в 

корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых сомнительных согласных (б 

– п, д – т, г – к, ж – ш, з – с) в корне слова. Способы проверки. Правописание 

непроизносимых проверяемых согласных (д, т, в, л) в корне слова. Способы проверки. 

Слово. Лексико-грамматическое значение 

Учитывая содержание логопедической работы, понятие «части речи» дается с 

ознакомительной целью. «Части речи» - это то, из чего состоит наша речь: здесь есть 

предметы, их признаки  действия, которые они совершают. Их употребляют дети в работе 

с текстами, предложениями, в живой речи. Поэтому прежде чем использовать понятие 

«части речи», дети должны осмыслить предложение как единицу речи. 

Имя существительное. Число (единственное, множественное). Род (мужской, женский, 

средний). Падеж. Изменение по числам и падежам. Глагол. Число. Род. Лицо. Изменение 

по числам лицам родам (в прошедшем времени). Время (прошедшее, настоящее, 

будущее). Имя прилагательное. Изменение по числам, родам и падежам. 

Причина трудностей дифференциации частей речи состоит в том, что часто она 

осуществляется с опорой на малозначимый признак – вопрос. Поэтому выбор такого 

способа в работе с детьми является ошибочным. Единственным надежным способом их 

различения является опора на существенные признаки: 

 По значению (предмет, признак предмета, действие предмета); 

 По роли в предложении (имя существительное – подлежащее и второстепенный 

член, глагол – сказуемое); 

 По грамматическим категориям (имя существительное изменяется по числам и 

падежам, но имеет род, имя прилагательное – по числам, падежам, родам, глагол – 

по временам, лицам, числам). 

Последний признак осмысливается постепенно: дети сравнивают формы выражения 

числа, рода (или времени) у разных частей речи. 

Словосочетание. Предложение 

При жизни языка, в процессе его функционирования слова почти никогда не выступают 

изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. И усвоение элементов языка 

также всегда происходит в их связях, в виде готовых или более или менее устойчивых 

моделей. Можно даже утверждать, что абсолютной свободы словосочетаний вообще не 

существует, но есть градации: от относительно большой до предельно тесной. Это 

указывает на необходимость учета принципа сочетаемости слов при словарной работе. 

Представленный в начальном разделе речевой и грамматический материал необходим для 

создания целостной системы ситуаций употреблений языка. В дальнейшем возрастает не 

количество материала, а степень ее глубины и сложности. Поэтому к данному материалу 

логопед возвращается на всех этапах работы. 

Словосочетание – это конструкция из двух и более слов на основе подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания. В словосочетании проявляется способность слова 

сочетаться с другими словами. Вместе с тем словосочетание тесно связано с 

предложением, поскольку функционирует в составе предложения, обнаруживая здесь 
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разные возможности и разные правила своего употребления. 

Отличие словосочетания от слова в том, что словосочетание не просто называет явление 

действительности, но определяет, дополняет сведения о них. В связи с этим выделяют 

определительные (хороший человек, предложение текста) и дополнительные (спеть 

романс, идти в школу) словосочетания. Отличие словосочетания от предложения еще и в 

том, что словосочетанию не свойственно быть коммуникативной единицей (оно не 

предназначено для выражения сообщения).  

Практическое ознакомление с сочетанием слов. Основные типы словосочетаний по 

характеру главного слова: глагольные (быстро говорил), именные, среди которых 

выделяют субстантивные (вежливые слова) и адъективные (очень добрый). 

Текст 

В первом разделе говорилось о наблюдении готовых текстов. Теперь рассмотрим пути 

формирования правильного употребления языка в ходе самостоятельного создания 

письменного текста. 

Сочинение, кроме действенного средства речевого развития, является уникальным 

средством воспитания и развития личности, диагностическим, позволяющим наблюдать за 

динамикой этого развития. 

Особенность письменного речевого высказывания в том, что его продуктивность 

находиться в теснейшей связи с комплексом внутренних факторов: мышлением, волей, 

чувствами, эмоциями ребенка; соматическим состоянием; состоянием психофизических 

функций (зрительным, слуховым анализом и синтезом, моторикой, артикуляцией, 

пространственной и временной ориентацией); широтой представлений об окружающем 

мире. 

Таким образом, сочинение, как и связная речь в целом, - это не просто раздел, сколько 

отражение результата коррекционно-педагогической работы, а значит, и подготовка к 

нему начинается задолго до его написания – с первых дней работы с ребенком. 

Надежной опорой для работы над развитием письменной речи детей станут создание на 

занятиях ситуации общения, опыт устного высказывания. Вызванное желание детей 

поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товарищами проявится и при 

написании сочинений. Выработанная привычка внимательного отношения к слову, к 

доказательности высказывания окажет влияние на грамотность письменного 

высказывания. 

Особое значение придается формулировке тем, нужно попытаться вызвать удивление у 

детей, поднять их настроение, чтобы они проявили интерес к работе. Этот аспект важен 

для мотивации. Реакция ребенка на задание во многом влияет на его выполнение. 

Виды заданий 

Две группы тем для сочинения: репродуктивная (раскрытие какого-то явления, факта, 

связанного с опытом детей, т. е. достаточно изложить определенное темой знание, 

выполнить работу на репродуктивном уровне), творческая (от ребенка ожидаются умение 

сравнивать, доказывать, делать выводы, найти выразительные средства и построить 

связный текст, соответствующий неожиданному звучанию темы). Особое значение при 

формировании личности ребенка имеют темы, которые требуют самого высокого уровня 

обобщения материала, широкого переноса знаний, впечатлений: «Что такое дружба?», 

«Зачем людям речь?». 

Творческие темы формируют главное: потребность в самовыражении, в сопереживании, 

чувство слова, умение переносить и связывать знания из разных областей, размышлять 

над известными явлениями и фактами. Тем самым создаются условия для раскрытия 

интеллектуальных и духовных возможностей детей. 

Соблюдение меры трудности при работе с творческими темами обеспечивается тем, что 

они ориентированные на опыт и знания, которые уже имеются у детей: в темах с широкой 

формулировкой ребенок всегда может найти наиболее близкий или знакомый аспект и 

раскрыть именно его, т. е. предоставляется определенная свобода в отборе содержания 
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сочинения. 

Таким образом, во всех разделах второго этапа работы направления не выделяются как 

абсолютно самостоятельные. На каждом логопедическом занятии дети слушают, говорят, 

рассказывают, придумывают, пишут, читают. Практическая направленность работы 

достигается путем актуализации уже имеющихся речеязыковых знаний, умения их 

использовать в устном общении, при восприятии и создании письменного текста. 

Источниками устного и письменного использования языка становятся: общение детей 

между собой, общение детей и логопеда, чтение связного текста, создание собственных 

текстов, работа с ними в устной и письменной формах. Готовые и созданные детьми 

тексты образуют органическое единство и содержат сведения об окружающей 

действительности, о правилах употребления языка и в то же время формируют, 

развивают, обогащают умение пользоваться средствами устной и письменной речи. 

Поэтому необходимо говорить о едином процессе коррекции и дальнейшего 

нормативного развития устной и письменной речи, который на начальном этапе опирается 

на тот или иной опыт речевой коммуникации детей. Этот опыт и определяет уровень 

актуального речевого развития ребенка, с которого начинаются усвоение, систематизация, 

осознание средств устного и письменного общения.  

Данное структурирование коррекционно-педагогической работы формирует качественно 

иной способ мышления детей, который побуждает их рассматривать все явления в их 

взаимосвязях, раскрывать новую роль уже известного, придавая системность получаемым 

знаниям. 

Перед изучением тем, объединенных в соответствующий раздел, проводятся проверочные 

фронтальные задания. По завершении каждого раздела проводятся проверочные работы. 

Анализ полученных работ поможет спланировать, какой материал необходимо включить 

для активного наблюдения, а какой материал необходимо повторить. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определяется 

характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографических 

ошибок в письменных работах детей. Количество занятий на конкретную тему 

определяется логопедом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

возможностей ребенка с нарушениями речи и письма. 

Устные и письменные задания разделов второго этапа представлены в виде учебно-

дидактических пособий, используемых на занятиях (тетради-помощницы, раздаточный 

дидактический материал). 

      Параллельно с работой по развитию письменной речи ведется работа по развитию 

устной речи 

Организация коррекционно-логопедической работы в процессе школьного обучения 

ребенка необходима для создания предпосылок успешного формирования навыка письма 

как условия предупреждения и преодоления дисграфии. 

Характеристика состава детей: обучающиеся имеют предрасположенность  к дисграфии 

по нарушению компонентов устной речи: общее недоразвитие речи (ОНР). Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), фонематическое недоразвитие речи (ФНР), 

лексико-грамматическое недоразвитие речи, либо диагноз – Дисграфия, обусловленная 

тем или иным нарушением компонентов устной речи. 

         Это значит, что  для групп детей, имеющих диагноз Дисграфия, обусловленная 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР),                         фонематическим  

недоразвитием речи (ФНР), лексико-грамматическим недоразвитием речи необходимо: 

 Развивать полноценные фонематические процессы; 

 Развивать представления о звукобуквенном составе слова; 

 Развивать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

 Корригировать дефекты произношения (если таковые имеются). 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Необходимым условием для проведения занятий является наличие специально 
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оборудованного помещения, позволяющего организовать деятельность, коммуникацию 

детей в группах, двигательную активность. 

Во время занятий должно быть чередование различных видов деятельности (слушание, 

говорение, письмо, чтение). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

учебной деятельности не должна превышать 7-10 минут. Групповые занятия проводятся с 

детьми после уроков или на часах коррекции. Количество занятий с каждой группой не 

более 3 раз в неделю. Продолжительность одного занятия не должна превышать 40 минут. 

Занятия проводятся с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических правил и 

норм. С целью предупреждения утомляемости и профилактики физических, умственных, 

психологических перегрузок детей на занятиях проводятся физкультурные минутки. 

методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой. Обследование 

письма проводится циклично в каждом классе: в мае (15-30 мая) и в сентябре (1-15 

сентября). Основой выбора данных диагностических методик является наличие 

стандартизации (не позднее 2005 .), использование количественно качественной оценки, 

надежность получаемых результатов, эргономичность. Использование рекомендуемых 

методик позволяет провести оценку динамики достижений учащихся, сравнительный 

анализ результатов работы, эффективности рабочей программы. 

Коррекционная работа учителя - дефектолога 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами:  

-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка.  

-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие 

мышление.  

-Развитие у обучающихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 

человека.  

-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов.  

Цель программы: развитие когнитивной сферы, коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой регуляции.  

Оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи и 

поддержки детей с НОДА и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с НОДА. 

Задачи программы:  
- способствовать обогащению активного словарного запаса и развитию разговорной 

речи;  

- развивать основные свойства внимания;  

- содействовать развитию мыслительной деятельности; 

- формировать и развивать внутренний план действий, навыки самоконтроля, 

саморегуляции деятельности;  

- способствовать формированию адекватной самооценки;  

- формировать навыки конструктивного общения переносный смысл слов, фраз, 

текстов.  

Структура коррекционно – развивающих занятий: 
 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 
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 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 
 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

    На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ПМПК. 

При поступлении ребѐнка учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, 

используя материалы для психолого-педагогической диагностики детей (автор – 

Забрамная С.Д., Боровик О.В.). Выбор формы занятий (индивидуальная или 

подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей 

развития ребѐнка по результатам диагностики.  

    Программа является частью «Коррекционной программы». Направлена на выявление 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, и 

создание адекватных условий для их реализации; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); оказание индивидуальной помощи в освоении обучающимся с 

НОДА основной образовательной программы начального общего образования; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях ребенка.  

    Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с НОДА. У таких детей идет  

нарушение нормального темпа физического и  психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

Трудности в обучении у обучающихся с НОДА обусловлены в первую очередь 

недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития. Внимание обучающихся с 

НОДА характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением 

способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное 

внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 

наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате специальных 

упражнений. Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У многих школьников с НОДА наблюдаются недостатки памяти, при чем они 

касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти 

и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного, так и словесного материала. В развитии мыслительной деятельности 

обучающихся с НОДА обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это 

выражается в несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении 

выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, на низком уровне 

развития абстрактного мышления. В процессе занятий необходимо научить рассматривать 

предмет или ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения 

задач данными. Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому 

необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е. визуализировать. 

   Для обучающихся с НОДА наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно поверхностное мышление, его направленность на случайные 

признаки, что особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение 

логических задач развивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать 
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такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. Решение мыслительных задач, 

которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, 

постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.  

Основные направления коррекционной работы на дефектологических 

занятиях. 
1. Совершенствование движений и сенсорно -моторного развития:  

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 Развитие навыков каллиграфии; 

  Развитие артикуляционной моторики;  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 Развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

  Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

  Развитие представлений о времени;  

 Развитие слухового внимания и памяти;  

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 Навыков соотнесенного анализа;  

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

  Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

  Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления: 

  Развитие наглядно-образного мышления;  

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы Коррекционно-

развивающее обучение построено таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются:  

- планирование материала от простого к сложному,  

- дозирование помощи взрослого,  

- постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе 

учащегося.  

   Игры и упражнения, предлагаемые детям, выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объѐм материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. Данной программой предусмотрена система коррекционно-

развивающего обучения (КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что еѐ 

задачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом 

занятии.  

Контрольно-измерительные материалы: 
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 1.Общая характеристика познавательной деятельности учащихся на начало учебного 

года: 

  задания на развитие аналитико-синтетической деятельности;  

 задания на развитие внимания; 

  задания на развитие пространственного восприятия и воображения;  

 задания на развитие памяти; 

  задания на развитие личностно-мотивационной сферы. 

 2.Сравнительный анализ развития познавательной деятельности  

На конец первого полугодия (промежуточная диагностика)  и в конце учебного года.  

                   Планируемые личностные и предметные результаты: 

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

    5 класс. К концу учебного года учащиеся должны уметь:  

- анализировать, сравнивать и обобщать без помощи педагога, самостоятельно;  

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

 - самостоятельно находить логические ошибки;  

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

- переключиться с одного действия на другое.  

6 класс. К концу учебного года учащиеся должны уметь:  

- делать операции обобщения и умозаключения самостоятельно;  

- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

 - находить логические ошибки и устранять их самостоятельно; 

 - запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

 - составлять план своей деятельности. 

7 - 9 классы .К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 - делать сложные обобщения и умозаключения самостоятельно; 

 - классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно;  
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- замечать и самостоятельно устранять логические ошибки;  

- хранить в памяти и использовать полученные сложные инструкции; 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с НОДА. Обучающиеся с НОДА достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с НОДА овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей учащихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. Результативность работы по программе 

оценивается комплексом диагностических методик, обозначенных в программе. 

Сравнительный анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике развития 

обучающегося.  

Содержание тем. 

5 класс. 

Развитие сенсомоторных навыков 

Совершенствование движений и сенсорно - моторного развития: 

o развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

o развитие навыков каллиграфии; 

o развитие артикуляционной моторики. 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

 Формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и 

речевых навыков. Упражнения на проведение классификации предметов, чисел,  понятий 

по заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; решение 

логических задач, используя помощь педагога, требующих построения цепочки 

логических рассуждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; 

по возможности логическое обоснование предполагаемого результата (самостоятельно 

или с помощью педагога, (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, 

“Продолжи закономерность”). 

Развитие внимания.   

Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога( использование наводящих вопросов) при выполнении заданий. 

Упражнения на планирование этапов деятельности.  

Развитие воображения. 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода.  

Развитие памяти. 

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, проз. Упражнения с использованием 

увеличения объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации. Развитие 

личностно-мотивационной сферы Развитие личности в целом, развитие познавательных 

интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности. 

6-7  классы.  

Развитие сенсомоторных навыков 

Совершенствование движений и сенсорно - моторного развития: 
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o развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

o развитие навыков каллиграфии; 

o развитие артикуляционной моторики. 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

 Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. Упражнения на поиск 

закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

“логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с 

лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, 

“Продолжи закономерность”).  

Развитие внимания, развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно 

при выполнении заданий математического характера и в работе над текстом. Упражнения 

аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов 

деятельности.  

Развитие воображения. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

поискового характера.  

Развитие памяти. 

 Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти 

при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. Упражнения 

аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. Развитие личностно-мотивационной сферы Развитие познавательных 

интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности.  

8 - 9 классы  

Развитие сенсомоторных навыков 

Совершенствование движений и сенсорно - моторного развития: 

o развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

o развитие навыков каллиграфии; 

o развитие артикуляционной моторики. 

Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей. Формирование предпосылок к переходу от наглядно-

образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, 

чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа 

с построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в 

обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических 

ошибок в приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», 
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«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания. 

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться 

с одного вида деятельности на другой, самоконтроль. Развитие саморегуляции и умения 

работать самостоятельно при выполнении заданий математического характера и в работе 

над текстом. Самостоятельное планирование этапов деятельности.  

Развитие воображения.  

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

поискового характера.  

Развитие памяти. 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); Развитие аудиальной и визуальной, 

кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть математических и 

словесных понятий, стихов, проз. Упражнения с увеличением объема, сложности и 

постепенное увеличение времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по 

памяти или с отсроченной инструкцией. Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; Развитие личностной сферы, в том числе снятие 

характерных для адаптационного периода тревожности, робости; Развитие 

познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности в своих силах и 

навыков совместной работы. 

Пути реализации коррекционно-развивающей работы: 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 

2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 

3. Планирование, организация  работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

Методы и формы организации коррекционно-развивающей работы: 
 Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. Обязательными условиями при проведении занятий являются:  

- планирование материала от простого к сложному,  

- дозирование помощи взрослого,  

- постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе 

учащегося.  

   Игры и упражнения, предлагаемые детям, выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объѐм материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. Данной программой предусмотрена система коррекционно-

развивающего обучения (КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что еѐ 

задачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом 

занятии.  

1. Индивидуальные занятия. 

2. Наглядные и практические. 

3. Арт-методы. 

4. Игротерапия. 

Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповые 

и индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой 

нарушения. Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени 

выраженности нарушения (от 2 до 6 человек).  подгрупповые занятия проводятся в часы, 
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свободные от уроков, с учетом режима работы школы.  

Занятия носят коррекционно-развивающую направленность. Периодичность и 

продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная 

нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов.. 

Условия реализации коррекционно-развивающей работы. 
По результатам обследования каждому обучающемуся с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей рассчитаны часы индивидуальных или 

групповых занятий.  Продолжительность индивидуального занятия рассчитана на 20 

минут (по каждому разделу), продолжительность группового занятия – 40 минут.  

Пути реализации коррекционно-развивающей работы: 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 

2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 

3. Планирование, организация  работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

Основные виды учебной деятельности учителя-дефектолога. 

Диагностическая деятельность. 

Диагностическая работа специального педагога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. Результаты 

дефектологического обследования обязательно сопоставляются с психологическими, 

медицинскими, педагогическими данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное дефектологическое 

обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой и 

коррекцией психического развития; проверку соответствия выбранной программы, 

методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основная задача этого направления – прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном. 

Изучение динамики учащихся. 

Проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. В 

процессе динамического изучения также решается задача дифференциации сходных 

состояний нарушения развития, выявление детей, не подлежащих обучению в 

общеобразовательной школе даже на интегрированной форме обучения. Динамическое 

изучение проводится не менее двух раз в году (сентябрь – май). Результаты обсуждаются 

на заседании школьного ПМПк и оформляются в виде дефектологического представления 

на учащегося. Динамическое изучение также включает в себя определение 

сформированности учебных навыков и способов учебной работы (умения и навыки 

восприятия информации, планирования учебной деятельности, самоконтроля и др.) 

Текущая диагностика. 

Диагностика направлена на обследование учащихся массовых классов школы по 

запросу родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных рамок 

этот этап не имеет, обследование проводится на протяжении учебного года по мере 

необходимости. 

Коррекционная деятельность. 

 Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой 

систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с 

задержкой психического развития в динамике образовательного процесса. В зависимости 

от структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы. 

Аналитическая деятельность. 

Аналитическое направление – предполагает проведение анализа процесса 

коррекционного воздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, а также 
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анализа и оценки взаимодействия специалистов. 

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена 

потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка, который 

предполагает: 

1) системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений психического 

развития учащегося, но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и 

взаимовлияние друг на друга; 

2) создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития ребенка; 

3) обеспечение специализированного сопровождения обучения и воспитания 

учащихся. В зависимости от основного нарушения в развитии, каждого ребенка может 

курировать тот или иной специалист, который обеспечивает взаимодействие тех 

специалистов, в помощи которых нуждается ребенок; 

4) профилактику перегрузок учащихся. Коррекционная работа специалистов 

должна планироваться с учетом суммарной нагрузки на ученика; 

5) взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Консультативно - просветительская и профилактическая работа. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям учащихся 

в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных, 

третичных нарушений развития. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей 

организовывается дополнительное обследование учащихся, проводятся индивидуальные 

консультации и тематические родительские собрания, выступления на методических 

объединениях педагогов. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности   по учебным предметам  

«Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы»: 

      Настоящая программа по коррекции учебных предметов  рассчитана для обучающихся 

5 - 10 классов. Программа детализирует и раскрывает содержание учебных курсов, 

определяет общую стратегию обучения, коррекции и развития, а также воспитания 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения учебных 

предметов. 

Целью коррекционно-развивающих занятий в школе для детей с ОВЗ является 

обеспечение уровня коммуникативных умений, элементарных знаний по учебным 

предметам, умений, интеллектуальное и общее развитие школьников.  

Основными задачами курса коррекционно-развивающих занятий по учебным предметам  

являются: 

 - коррекция всех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

- коррекция и формирование коммуникативных умений в устной и письменной форме;  

- коррекция представлений учащихся с ОВЗ об окружающем мире;  

- приобщение детей к миру художественной литературы, к работе с книгой.  

      Статус основного принципа обучения русскому языку учеников с ОВЗ имеет развитие 

и коррекция речи, поскольку коммуникативно-действенный и коррекционно-

развивающий подходы являются ведущими в обучении школьников. Специальными 

задачами обучения детей с  ОВЗ является коррекция недостатков мыслительной и речевой 

деятельности, образного и логического мышления, повышение познавательной 

активности учащихся, воспитание их нравственных качеств. Коррекционная 
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направленность обучения детей с ОВЗ  реализуется в его практической направленности, в 

разделении каждой темы на доступные ученикам порции знаний, детальном объяснении 

материала, использовании разных видов наглядных пособий, последовательном и 

поэтапном формировании понятий, использовании подготовительных упражнений с 

целью предупреждения и коррекции ошибок и трудностей при их выполнении, в 

индивидуальном подходе к ученикам с учетом уровня их подготовленности к восприятию 

нового материала, личностных качеств и познавательных возможностей, 

работоспособности. Значительное внимание уделяется практической деятельности 

учащихся: работе с деформированными текстами и предложениями, таблицами, схемами, 

самостоятельным работам, списыванию с печатных и рукописных текстов. Крайне 

необходимо систематически повторять и корректировать изученный материал для 

обобщения и полноценного усвоения нового.  

     Коррекция учебных предметов  для детей с ОВЗ строится по таким линиям содержания 

как: коммуникативная, лингвистическая, деятельностная, коррекционно- развивающая.     

     Коммуникативная линия содержания обучения предусматривает коррекцию и развитие 

устной и письменной речи учащихся, их умения пользоваться языком как средством 

общения и познания. С этой целью развиваются и корректируются устные (слушание-

понимание, говорение, диалогическая и монологическая речь) и письменные виды 

речевой деятельности (чтение и письмо).  

     Деятельностная линия предполагает формирование у учащихся с ОВЗ самостоятельной 

учебной деятельности, осуществление речевой деятельности в ее основных видах - 

слушании, понимании, говорении, чтении, письме.  

    Лингвистическая линия целенаправлена на усвоение учащимися знаний о языке, 

коррекцию языковых и иных умений. 

      Коррекционно-развивающая линия предполагает коррекцию вторичных отклонений в 

сенсомоторной и эмоциональной сфере; речевых недостатков, коррекцию психических 

процессов, коррекцию речи, грамотное оформление своих мыслей, обогащение словаря, 

коррекцию диалогической и монологической речи. Коррекция устной и письменной речи 

рассматривается как основополагающий принцип, который пронизывает все виды речевой 

деятельности учащихся. Источниками коррекции речи детей с ОВЗ являются общение со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни, наблюдение окружающей 

действительности, чтение художественной литературы, игровая деятельность.  

      Работа по коррекции связной речи способствует развитию у детей с ОВЗ умений 

логически, грамматически правильно выражать свои мысли, составлять предложения и 

целые высказывания о своих наблюдениях, отвечать на вопросы и задавать их учителю, 

одноклассникам, используя при этом соответствующую интонацию голоса, паузы, 

мимику, жесты. Декламировать стихи, пересказывать прочитанные тексты, составлять 

диалоги, устные описания предметов, людей, что способствует развитию и коррекции 

описательно-разговорной речи. У учащихся с ОВЗ на всех этапах обучения формируются 

элементарные знания об устной и письменной, диалогической и монологической речи.   

      Вместе с коррекцией у детей с ОВЗ основных видов речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение) курс русского языка предусматривает решение общедидактических и 

коррекционных задач, среди которых наиболее важными являются:    

  - коррекция образного и словесно-логического мышления;  

- повышение и коррекция познавательной активности учащихся;  

- коррекция и уточнение представлений об окружающем мире. 

     Процесс обучения школьников с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Отбор материала выполнен на основе принципа 

минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал уроков коррекции отобран таким образом, чтобы можно было 
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объяснить на доступном для обучающихся уровне.  

     Ввиду психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: коррекция восприятия, представлений, ощущений; коррекция памяти; 

коррекция внимания; коррекция умений работы с деформированным текстом; коррекция 

мышления. Развитие и коррекция различных видов мышления: развитие - коррекция 

наглядно-образного мышления; развитие - коррекция словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). Развитие и коррекция основных мыслительных операций: развитие и 

коррекция умения сравнивать, анализировать; развитие и коррекция умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность. Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы: развитие и коррекция инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; коррекция умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; коррекция адекватности чувств; коррекция 

устойчивой и адекватной самооценки; коррекция умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. Коррекция – развитие речи: 

развитие и коррекция фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие и коррекция лексико-грамматических средств языка.  

     Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.  

-ставить учебную задачу под руководством учителя;  

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 -оценивать работу одноклассников;  

-  выслушивать и объективно оценивать другого; 

 -уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 -поиск дополнительных источников информации.  

Содержание включает в себя коррекционные упражнения, игровые задания на материале 

учебных предметов.  

.Планируемые предметные результаты освоения  курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного предмета 

 Изучение учебных предметов  в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития:  

в личностном направлении:  

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформирование целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- иметь представление о учебной  науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- сформировать критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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-  сформировать креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении практических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

-  сформировать способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

в метапредметном  направлении:  

- уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-  уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознавать владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- сформировать учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах учебного предмета  как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую  задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

жизненных  проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-  уметь понимать и использовать  средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-  уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

-  уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

-  понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

-  уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

-  уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

в предметном  направлении:  

- уметь работать с  текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

письменного  общения  (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
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-  владеть базовым понятийным аппаратом: иметь  знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

-  овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа практических задач и 

реальных зависимостей; 

-  овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Требования к изучению курса 

 В результате коррекционной работы обучающийся должен знать/понимать:  

осознавать необходимость собственного развития понимать необходимость 

совершенствования своих познавательных способностей знать основные способы работы 

в командах, группах;  

понимать конструктивную необходимость точной передачи собственных 

рассуждений собеседнику  

знать основные логические и научные  термины: алгоритм, классификация, 

упорядочивание, систематизация, закономерность  

уметь: · использовать изученные понятия для решения практических задач и задач 

программного характера · выявлять ошибки в рассуждениях · характеризовать: правила 

построения и закономерности · объяснять: природу и способы образования программных 

алгоритмов · проводить расчеты по предложенным программным алгоритмам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 · формирования независимой адаптированной к постоянно меняющимся 

требованиям жизни личности  

· объяснения простейших математических операций из реального мира 

окружающей среды  

· грамотного выражения своих мыслей в области учебного предмета  

· более быстрого счёта предметов и выявления предпочтительных алгоритмов 

вычислений 

 · оценки влияния неправильно развитой личности на развитие и сосуществование 

всего коллектива;  

· правильной работы с предоставляемым для изучения программным материалом;  

· определения своих возможностей в области точных и гуманитарных  наук  

· для оценки последствий неправильных умозаключения. 

    Программа ЛФК 
Пояснительная записка. 

Целью лечебной физической культуры детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов, предпосылок  для успешной бытовой , учебной, трудовой  и 

социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе.  

Задачи лфк  для  детей  с  дцп. 

1.Улучшение подвижности в суставах, коррекция порочных установок ОДА     

( опорно – двигательного аппарата) (конечностей, отделов позвоночника). 

2. Нормализация мышечного тонуса. 

3. Улучшение связи мышц с суставами (кинестезии) и тактильно (кожной) 

чувствительности. 
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4. Формирование компенсаторной гипертрофии определенной группы мышц (усиление 

развития той группы мышц, которая взяла на себя функции ослабленных, 

парализованных); 

5. Улучшение сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. 

6. Развитие предметно-манипуляционной деятельности рук. 

7. Формирование вестибулярных и антигравитационных реакций, равновесия и 

ориентации в пространстве. 

8. Достижение общей релаксации (расслабление) организма или отдельных его частей. 

Развитие двигательной активности детей влияет на их общее развитие (формирование 

языка, психики, интеллекта, зрения, слуха). В связи с этим  в процессе лфк  решаются 

следующие специальные коррекционные задачи: 

1. Развитие речи через движения: 

- объединение звуков с движениями; 

- игры со звуковым сопровождением; 

- дыхание, как составляющая звукообразования. 

Формирование в процессе лфк пространственного и временного воображения: 

- выше - ниже; больше - меньше; 

- по левую сторону - по правую сторону; много – мало. 

3. Формирование в процессе двигательной деятельности разных видов мышления. 

4. Управление эмоциональной сферой ребенка, формирование морально - волевых качеств 

личности, которое осуществляется путем выполнения специальных двигательных задач во 

время игр или эстафет. 

Общими и обязательными принципами для всех методик ЛФК являются: 

 - принцип строгой  индивидуализация упражнений ЛФК в соответствии со стадией 

заболевания, его тяжестью, возрастом ребенка, его психическим развитием; 

- принцип  индивидуально-личностной ориентации - контроль за общим состоянием 

ребенка, за дозировкой упражнений; 

- принцип постепенности, строгой  дозированности , увеличения физической нагрузки 

- принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков; 

- принцип повторения умений и навыков - один из важнейших, так как в результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы; 

- принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в 

результате завышенных требований и физических нагрузок; 

- принцип цикличности - чередование физической нагрузки с отдыхом, с упражнениями 

на расслабление; 

- принцип разнообразия и новизны - обновление физических упражнений через 2 - 3 

недели; 

- принцип умеренности - продолжительность занятий в соответствии с возрастом детей с 

дробной физической нагрузкой 

 

Способы и содержание упражнений для работы с детьми, страдающими церебральным 

параличом:  

1. Упражнения для растягивания мышц: снятие напряжения в мышцах, профилактика 

тератогенеза (формирование аномалий и уродств у  человека в результате нарушений 

процесса эмбрионального развития) расширение диапазона движения. 

 2. Упражнения для развития чувствительности мышц; для выработки силы, дающей 

возможность регулировать определенный участок мышцы.  

3. Упражнения для улучшения функционального состояния нервной ткани посредством 

тренировки чувствительности нервов. 

 4. Упражнения взаимного влияния для укрепления ведущих и антагонистических групп 

мышц. 
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 5. Упражнения на выносливость, для поддержания эффективности функционирования 

органов. 

 6. Тренировка на расслабление, для устранения спазмов, напряженности и судорог. 

 7. Тренировка ходьбой (для обучения нормальной ходьбе).  

8. Тренировка органов чувств: упражнения для стимулирования органов чувств через 

повышение чувствительности мышц. 

 9. Упражнения на подъем по наклонной плоскости для улучшения равновесия и 

двигательной силы.  

10. Упражнения на сопротивление: постепенно увеличивающаяся тренировка на 

сопротивление для развития мышечной силы.  

 Для получения положительного реабилитационного эффекта у детей с ДЦП необходима 

продолжительная и упорная работа. Формирование движений должно производиться в 

строго определенной последовательности, а именно: начиная с головы, затем идут руки – 

туловище, руки – туловище – ноги и совместные двигательные действия. При этом 

движения руками и ногами должны выполняться сначала в крупных суставах (плечевом и 

тазобедренном), затем постепенно захватывать средние суставы (локтевой и коленный) и 

далее смещаться к лучезапястному и голеностопному. При наличии сопутствующих 

деформаций ОДА (контрактуры, укорочения конечностей, остеохондропатия, сколиозы, 

остеохондрозы), соматических заболеваний спектр задач расширяется с учетом 

имеющейся патологии.. 

Особенности программы. 

• Коррекционно - развивающий, индивидуально - дифференцированный характер, 

направленность на коррекцию общего физического развития детей, коррекцию развития 

микромоторики, психокоррекцию; 

• Оздоровительная направленность, играющая важную роль в реабилитации детей с 

НОДА; 

• Объединение совместных усилий медицинского и педагогического персонала ; 

• Учет структуры ведущего нарушения, характера дефекта при различных формах 

ортопедической патологии и вторично связанных с ним отклонений в развитии; 

• Ориентация на ведущие виды деятельности, специфические для школьного возраста 

(эмоциональное общение, предметно – манипулятивная  и игровая деятельности) ; 

• Комплексный подход к коррекции и реабилитации детей с НОДА, реализуемый в 

процессе совместной деятельности медико – психолого - педагогического коллектива 

школы; 

• Систематическое, поэтапное усвоение программного содержания в течение 4 лет 

обучения без жесткой привязки к возрасту детей; 

• Индивидуальный темп освоения каждым ребенком программы по физическому 

воспитанию (каждый следующий этап обучения и воспитания строится на основе 

усвоенного содержания предыдущего этапа) ; 

• Создание специальных условий макро- и микросреды в школе для реализации 

коррекционно-развивающего и оздоровительно -профилактического направлений 

деятельности. 

Основная цель: создание единого образовательного пространства, направленного на 

эффективную комплексную реабилитацию детей, социальную адаптацию и интеграцию 

их в общество. 

Содержание программы. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 

поочередно; 

- сжимание обеими руками мелких резиновых мячей - большим и указательным 

- хлопки  в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 
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- круговое движение (руки в замок) влево- вправо, вперед - назад; 

- попеременное разгибание и сгибание пальцев (пальцы в замок); 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу; 

- противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); 

- противопоставление (соединение) ладоней и пальцев обеих рук. 

- надавливание указательным пальцем на издающие звук предметы,  пластилин; 

- рисование фигур пальцем,  нанесение отпечатков пальца на бумагу. 

- раздвигание ножниц или надетой на два пальца мягкой резинки.  

- собирание предметов различной величины (сначала крупных, затем мелких), 

- рисование карандашом - стирание ластиком.  

- обрывание бумаги разной плотности и фактуры (салфеток, газетной, картона) 

- сминание  пальцами комочков из бумаги; 

- перебирание и сортировка крупных  и мелких предметов. 

- завязывание и развязывание бантов, шнурков; 

- застегивание пуговиц, молний, крючков; 

- складывание кубиков, мозаики. 

Упражнения для формирования вертикального положения головы. 

( лежа на спине,  лежа на животе,) 

- приподнимание  головы,  повороты головы  в стороны, наклоны  головы в стороны, 

наклоны головы вперед круговые движения по часовой стрелке и против.  

Упражнения для  преодоления  сгибательно – приводящих установок верхних 

конечностей ( лежа, стоя). 

- поднимание прямых рук вперед, в стороны. 

-  поднимание прямых рук , через стороны вверх. 

- попеременное поднимание левой и правой руки. 

- одновременное поднимание одной руки вверх, второй в сторону. 

- попеременные движения руками вверх – вниз  «ножницы». 

- попеременные движения руками влево – вправо  « ножницы» 

Упражнения для формирования поворотов туловища в положении лежа. 

-повороты со спины на бок.  

- повороты  со спины на живот.  

Упражнения для  преодоления  сгибательно – приводящих установок  нижних  

конечностей ( лежа, вариант – с помощью инструктора). 

- поочередное поднимание ног вверх. 

- одновременное поднимание прямых ног вверх. 

- поочередное  подтягивание согнутой ноги к груди, обхват колена руками.  

-одновременное сгибание ног к животу с последующим их разгибанием. 

- поочередное отведение в сторону прямой ноги. 

- одновременное разведение прямых ног в стороны. 

- одновременные разведения в стороны согнутых в коленных суставах ног. 

- одновременные противоположные сгибания и разгибания ног ( « езда на велосипеде») 

- попеременные движения ногами  вверх – вниз  «ножницы». 

- попеременные движения ногами  влево – вправо  « ножницы» 

-круговые движения обеими согнутыми в коленных суставах ногами по часовой стрелке и 

против ( вариант - с помощью методиста) 

Упражнение для формирования положения на четвереньках. 

( с помощью методиста) 

- ползание на животе. 

- поднимание головы и опора на предплечья и кисти в положении на животе. 

Упражнения для формирования умения ползать на четвереньках 

- создание схемы движения ползание (методист пассивно сгибает и выдвигает вперед 

сначала правую руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу) 
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- перемещения на четвереньках вперед. 

- перемещение на четвереньках назад. 

- перемещения на четвереньках приставными шагами правым , левым боком. 

Упражнения для формирования функции сидения. 

-И. п.- сед, прижимаясь спиной к опоре (стене, щиту, спинке кресла и т.д.), ноги согнуты, 

располагаются подошвами стоп на опоре. 

- сохранение устойчивого положения - сед, лицом к лестнице, ноги согнуты, хватом за 

рейку. 

Упражнения для формирования умения самостоятельно садиться 
- переход из положения лежа на спине, взявшись за гимнастическую палку, хватом сверху 

, - в положение  седа ( с помощью инструктора) 

- переход из положения – лежа на спине, взявшись за резиновый жгут, привязанный к 

рейке лестнице ( самостоятельно). 

Упражнения для формирования умения встать на колени. 

- переход из положения сидя  на пятках – в положение стоя, на коленях , взявшись руками 

за рейку лестницы. 

- ходьба на коленях вперед. 

- ходьба на коленях приставными шагами влево, вправо. 

Упражнения для формирования- встать на ноги. 

- переход из положения , сидя на стуле, хватом двумя руками за гимнастическую палку в 

положение- стоя ( методист тянет палку вперед – вверх, содействуя переходу ребенка в 

вертикальное положение стоя на ногах). 

- переход из положения, стоя на коленях, хватом двумя руками за гимнастическую палку в 

положение- стоя ( методист тянет палку вперед – вверх, содействуя переходу ребенка в 

вертикальное положение стоя на ногах). 

- переход из положения, сидя на стуле, хватом двумя руками за рейку лестницы  в 

положение- стоя ( самостоятельно). 

Упражнения на тренажерах: Тренажёр «Гросса»,  «беговая дорожка»,           

«вертикализатор»,  « брусья параллельные» реабилитационный костюм (РК) «Фаэтон», 

фитбол – упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

- развитие диафрагмального дыхания  с акцентом  на выдох. 

-выполнения углубленного, удлиненного выдоха с одновременным произнесением звуков. 

- имитация  « задувания» свечи. 

- надувание шарика. 

- изменение  темпа вдоха и выдоха. 

- дыхание при выполнении упражнений. 

Основные исходные положения и движения головы, рук, ног, туловища. 

Исходное положение:  лежа, сидя, стоя. 

Упражнения для мышц шеи и головы: 

- наклоны головы  в стороны. 

- повороты головы в стороны. 

- круговые вращения головы вправо, влево. 

Упражнения для верхнего плечевого пояса. 

-одновременные движения руками вверх, вниз, вперед, назад, в стороны. 

- сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. 

- движение кистей и предплечий в разных направлениях. 

Упражнения для туловища. 

- наклоны туловища вперед, назад, в стороны. 

- наклоны туловища при различном положении рук 

- перекат назад из упора присев 

- выполнение упражнений на четвереньках: 
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а) выгибание и прогибание спины, отведение прямой ноги назад,  прогибание спины с 

продвижением вперед  « кошечка под забор».  

Упражнения для нижних конечностей. 

- поочередное поднимание и отведение прямых или согнутых ног 

- сгибание, разгибание, круговые движения. 

- приседания на всей ступне. 

Упражнения для формирования свода стопы, подвижности, опороспособности. 

- сгибание и разгибание стоп, круговые вращения. 

-сведение и разведение стоп. 

- ходьба по гимнастическим палкам приставными шагами, « елочкой». 

- прокатывание мяча вперед, назад. 

- круговые вращения ногой вправо, влево. 

- захватывание стопами мяча 

- поднимание и опускание  мяча двумя ногами. 

Упражнения для формирования равновесия. 

- переступание на  месте  вправо, влево. 

- переступание с закрытыми глазами. 

- ходьба по  следовой дорожке. 

- ходьба по начерченной линии. 

- перешагивания через препятствия. 

- шагание с предмета на предмет. 

- стойка на одной ( больной) ноге с опорой,  без опоры. 

Лазание и перелазание. 

- лазание по гимнастической лестнице вверх, вниз. 

- перелазание приставными шагами. 

- перелезание через препятствия. 

- подрезание под препятствиями. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с гимнастическими палками: 

 

- перекладывание палки из руки в руку 

- движения рукой с палкой в различных направлениях 

- подбрасывание и ловля ( больной рукой) 

Упражнения с мячами: 

- принимать различные исходные положения ,удерживая мяч в руках. 

-прокатывание мяча на дальность разгибанием руки. 

- катание мяча одной ( больной ) рукой, лежа на животе. 

- прокатывание мяча вокруг себя ( сидя, ноги скрестно) 

- броски мяча  через гимнастическую палку, лежа на животе ( больной рукой) 

- подбрасывание и ловля мяча перед собой ( двумя , одной больной). 

Упражнения на фитболе  ( с помощью инструктора). 

- прокатывание - лежа на животе . 

- поднимание головы  - лежа на животе 

- прокатывание  - лежа на спине. 

-поднимание головы- лежа на спине 

Программа медицинской коррекции 

Наряду с логопедическими занятиями и занятиями ЛФК медицинскими 

работниками школы проводятся лечебные мероприятия для детей с патологией 

центральной нервной системы. 

Коррекционная работа с больными ДЦП – это комплекс медико- психолого-

педагогических воздействий, направленных на устранение имеющихся у детей 

недостатков в развитии физических, психических функций и личностных свойств, с 
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целью адаптации детей к окружающей среде и максимально возможной интеграции в 

социум.  

В случаях тяжѐлых нарушений, не поддающихся коррекции, когда не удаѐтся 

«приспособить» ребѐнка к окружающей среде, целью коррекционной работы становится 

поиск путей приспособления окружающих условий к возможностям и потребностям 

ребѐнка.  

Основные принципы медицинской коррекционной работы:  

Раннее начало. Для благоприятного прогноза считается необходимым начинать 

реабилитацию детей с перинатальными нарушениями центральной нервной системы до 

одного года жизни, лучше – с рождения. Первыми нарушения в развитии ребѐнка 

замечают участковый педиатр, невролог, а также сами родители. Обращение за лечением 

после 1 года жизни считается поздним, что значительно ухудшает прогноз. Напротив, 

своевременно начатое лечение нередко вызывает регресс патологических симптомов и 

предотвращает формирование стойких двигательных нарушений у ребѐнка.                                                                                                                                                    

2. Комплексность. Учитывая сложность и многокомпонентность дефекта при ДЦП, 

основным принципом  коррекционной работы является комплексность, поскольку 

двигательные нарушения при этом заболевании сочетаются с нарушениями речи, 

психики, поведения, когнитивных процессов.  Именно поэтому в реабилитации таких 

детей должны принимать участие различные специалисты: врачи, ортопеды, инструкторы 

ЛФК, массажисты, мануальные терапевты, остеопаты, логопеды, психологи, педагоги-

дефектологи и другие специалисты (например, инструкторы по плаванию, преподаватели 

музыки и т.д.).  

3. Работа в команде. Идеально, когда с больным ребѐнком работает команда 

специалистов, которые являются единомышленниками, в полном объѐме понимают 

проблемы ребѐнка и совместно намечают пути преодоления этих проблем. Работа в 

команде позволяет лучше планировать и дозировать коррекционные мероприятия.                                                                                   

4. Адекватность коррекционных мероприятий особенностям ребѐнка. 

Индивидуальный подход к каждому ребѐнку, так как двух одинаковых детей с диагнозом 

«ДЦП» не бывает. При планировании коррекционной работы следует идти «от ребѐнка», 

его возможностей.. Уважение ребѐнка  как личности, независимо от тяжести дефекта, 

должно проходить красной нитью через всю коррекционную работу.                                                                                                                                         

5. Регулярность. Коррекционные упражнения должны многократно повторяться                                               

6. Формирование мотивации, интереса у ребѐнка. Наличие мотивации, интереса и 

потребности в деятельности определяют дальнейшую социализацию больного ДЦП.                                              

Реабилитацию надо сделать, по возможности, активной: выяснять, чего хочет сам 

ребѐнок, побуждать его к сознательной целенаправленной деятельности. Развитию 

мотивации и самоопределению ребѐнка как личности способствует пребывание в детских 

коллективах. 

7. Принцип строгой  индивидуализация медицинской коррекции в соответствии со 

стадией заболевания, его тяжестью, возрастом ребенка, его психическим развитием; 

Содержание медицинской коррекции ДЦП   
Программа медицинской коррекции носит индивидульно направленный характер.  

Она требует создания специальных условий макро- и микросреды в школе для реализации 

коррекционно-развивающего и оздоровительно -профилактического направлений 

деятельности.    

В медицинскую коррекцию ДЦП включается широкий спектр методов лечения:  

- медикаментозная терапия 

- лечебная физкультура (ЛФК) 

- массаж  

- физиотерапия - использование различных устройств и приспособлений и др. 

Основным лечащим врачом детей, больных ДЦП, считается невролог, так как причиной 

заболевания является поражение центральной нервной системы.  
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Невролог назначает медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.  

•Консультация невропатолога. 

• Медикаментозное лечение — 2—3 курса в год, включающее: 

— нейропротекторы (метаболическая защита мозга) — препараты, корригирующие 

энергетический обмен (ноотропил, пирацетам, аминалон); антиоксиданты — витамин Е, 

Аевит; 

— препараты, улучшающие микроциркуляцию, — никотиновую кислоту, глицин, 

актовегин, церебролизин, циннаризин, кавинтон, стугерон, трентал; 

— препараты, улучшающие психомоторное развитие, — мидокалм, бакофен, пикамилон. 

 Массаж проводится массажистом.   

  • Массаж — 4—5 курсов .  Различают следующие виды массажа:   классический - 

сегментарный - точечный - линейный - периостальный - соединительнотканный - 

баночный - вибрационный - склеромерный. Как правило, в одном сеансе виды массажа 

комбинируются. Чаще всего при ДЦП используются первые 4 из перечисленных видов 

массажа.    

 Ортопед проводит диагностику ОДА ребѐнка и его двигательных возможностей, с целью 

выявления патологии суставов и позвоночника, определяет показания для назначения 

ортопедической обуви, ортезов, вспомогательных средств передвижения и оперативных 

вмешательств.   

 По мере роста ребѐнка при ДЦП нередко накапливаются поведенческие проблемы и 

нарушения высших психических функций. Разобраться в этих проблемах поможет 

консультация врача-психиатра.   

 • Физиолечение — элекгрофорез, магнитотерапия, УФО-тубус. 

Физиотерапевтические процедуры при ДЦП назначают врачи-специалисты. 

•Парафинолечение. Парафиновые аппликации способствуют расслаблению спастичных 

мышц, размягчению напряжѐнных сухожилий, улучшают трофику тканей. Они могут 

проводиться с 3-х-месячного возраста, не чаще 1 раза в 3 месяца.  

  Электропроцедуры  согласовываются с неврологом (при сопутствующей эпилепсии они 

противопоказаны). Электростимуляция мышц назначается курсами по 10 процедур, не 

чаще 2-х раз в год.   

•Гидротерапия  - 2—3 курса в год по 10 процедур детям, не имеющим противопоказания к 

посещению бассейна. 

Водолечение показано детям с ДЦП в виде различных ванн, в зависимости от формы ДЦП 

и индивидуальных особенностей ребѐнка. Эффективен гидромассаж как всего тела, так и 

отдельных его частей. При всех формах ДЦП рекомендуется бассейн, поскольку вода 

способствует расслаблению, облегчает движения в суставах, тренирует дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы, является мощным биоэнергетиком. 

• ЛФК с использованием тренажеров — ежемесячно, курс — 2 недели. 

• Консультация ортопеда 2 раза в год по показаниям. 

• Регулярное наблюдение врача ЛФК и составление индивидуальных комплексов. 

• Консультация врача-физиотерапевта с последующим назначением 

физиотерапевтического лечения. 

 Строгий ортопедический режим: сон на щите без подушки; ношение ортопедической 

обуви с использованием супинаторов; ношение реклинаторов; ношение ортопедических 

воротников (по показаниям); использование корсетов; использование ходунков; 

использование инвалидных колясок. 

 Ортопедическая коррекция: гипсование; гипсовые лангеты, туторы; специальные 

укладки; оперативное лечение по показаниям; лечебная гимнастика по индивидуальным 

комплексам; массаж. 

 Ортопедический режим в груше: соответствие мебели росту ребенка; контроль за 

сохранением правильной позы ребенка (стоя, сидя, лежа) во время занятий и 

самостоятельной деятельности; своевременная смена деятельности, сидение в 
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статической позе — не более 10—15 мин, сидение с опорой ног на ножную подставку 

(угол 90°); контроль за правильной шнуровкой при ношении ботинок, оказание помощи 

при снятии обуви на сон в младших группах; сохранение правильной позы во время сна 

— сон на спине, руки вдоль тела; сон на ровной жесткой постели без подушки на 

бабочковидной маленькой подушке; снятие ортопедического воротника во время приема 

пищи, утренней гимнастики, физкультурных занятий, сна; снятие на сон повязок с 

нижних конечностей; ношение предметов тяжестью не более 500 г; упражнения с 

набивными мячами (весом 1 кг) под контролем инструктора ЛФК. 

Специальные условия успешного осуществления коррекционно-развивающей 

работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Создание ситуации успеха. 
Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 

нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его 

внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания 

по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Развитие может идти только на 

положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 

учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать 

даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При 

этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать 

ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 
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должен знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью 

учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение индивидуально-дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития 

ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Структура учебного плана основного общего образования  разработана в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2010 года № 1897. В соответствии с п.2 ФГОС ООО срок обучения на уровне 



367 
 

основного общего образования увеличен на 1 год.  В обязательную часть включены 

следующие учебные предметы: 

Предметная область: «Русский язык и литература»-русский язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»- родной язык (русский),родная 

литература (русская). 

Предметная область «Иностранные языки» -английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика»- математика, алгебра, геометрия, 

информатика. 

Предметная область: «Общественно-научные предметы»: история России всеобщая история, 

обществознание, география. 

Предметная область: «Естественно-научные предметы»- физика, химия, биология.  

Предметная область: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- ОДНКНР. 

Предметная область: «Искусство»- музыка, изобразительное искусство. 

Предметная область «Технология»-технология. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»-  

физическая культура (адаптивная физическая культура), ОБЖ.   

             Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 - 10  классах, является 

интегрированным, построен по модульному принципу и содержит разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», включающий изучение основ жилищно - коммунального 

хозяйства, «Политика», «Право», «Экономика», включающий вопросы формирования 

финансовой грамотности обучающихся. 

              Учебный предмет «Технология» изучается в 5,6,7, классах по два часа в неделю, в 

8 классе 1 час в неделю. Обучение технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. «Информатика» изучается в 7,8,9,10 классах - 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается  по 1 часу в неделю в 5-7 

классах отдельно.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

направлена на изучение элективных курсов и  на увеличение изучения обязательных 

предметов:  

 

классы Наименование 

элективного курса 

Количество 

часов 

Увеличение часов на 

изучения 

обязательных 

предметов 

Количество 

часов 

5 «А» Совершенствование 

навыков решения задач 

1   

6 «А» Совершенствование 

навыков решения задач 

1   

7 «А»   Биология 1 

8 «А» Совершенствование 

навыков решения задач 

1   

Дизайн интерьера 1   

9 «А» Совершенствование 

навыков решения задач 

1   

10 «А» Совершенствование 

навыков решения задач 

1   

Моя профессиональная 

карьера 

1   
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

5"А" 6 "А" 7 "А"  8"А" 9 "А" 10 "А" 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык  

Диктант 

с ГЗ 

Диктант 

с ГЗ 

Диктант 

с ГЗ 

Диктант 

с ГЗ 

Изложе

ние в 

формате 

ГВЭ 

Изложе

ние в 

формате 

ГВЭ 

Литература тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание  

Родная 

литература 

(русская) 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

(Английски

й язык)  

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

тестиро

вание 

тестиро

вание  

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Обществозн

ание  

- тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

География  тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Математик

а и 

информати

ка  

Математика  Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

 

Алгебра  Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Геометрия  Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Информатик

а  

 тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Естественн

о-научные 

предметы  

Физика  Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Химия  Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Проверо

чная 

работа 

Биология тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

Искусство  Музыка  Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

 

Основы 

духовно-

нравственн

Основы 

духовно-

нравственно

Тестиро

вание 
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ой 

культуры 

народов 

России 

й культуры 

народов 

России 

 Изобразител

ьное 

искусство 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

 

Технология  Технология   Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура(ада

птивная 

физическая 

культура) 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

ОБЖ  Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

Тестиро

вание 

 

6. Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

Предметные области   Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а 6а 7а 8 а 9а 10 

а 

Итого 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 2 22 

Литература 2 2 2 2 3 3 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 3 18 

Общественно-научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание   1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра - - 3,5 3 3 3 12,5 

Геометрия - - 1,5 2 2 2 7,5 

Информатика  - - 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 3 10 

Химия - - - 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - - 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - - 3 

Технология Технология  2 2 2 1 - - 7 

Физическая культура и Основы безопасности - - - 1 1  2 
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основы безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого  28 29 31 31 32 31 182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2 1 2 8 

Моя профессиональная карьера      1 1 

Дизайн интерьера    1   1 

Биология   1    1 

Совершенствование навыков решения текстовых 

задач 

1 1  1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной недели 

29 30 32 33 33 33 190 

Внеурочная деятельность        

Занятия коррекционно-развивающей 

направленности 
5 5 5 5 5 5 30 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 30 

Итого 39 40 42 43 43 43 250 

 

Учебный план основного общего образования   (годовой) 

Предметные 

области 

  Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5а 6а 7а 8 а 9а 10 а Итого 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 68 748 

Литература 68 68 68 68 102 102 476 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 34 119 

Родная литература 17 17 17 17 17 34 119 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 102 612 

Общественно-

научные предметы 

История России,  

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 68 408 

Обществознание   34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра - - 120 102 102 102 426 

Геометрия - - 50 68 68 68 254 

Информатика  - - 34 34 34 34 136 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 102 340 

Химия - - - 68 68 68 204 

Биология 34 34 34 68 68 68 306 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 - - - - 68 

Искусство Музыка 34 34 34 - - - 102 

Изобразительное 34 34 34 - - - 102 
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искусство 

Технология Технология  68 68 68 34 - - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34  68 

Адаптивная 

физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 612 

Итого  952 986 1054 1054 1088 1054 6188 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 68 34 68 272 

Моя профессиональная карьера      34 34 

Дизайн интерьера    34   34 

Биология   34    34 

Совершенствование навыков решения 

текстовых задач 

34 34  34 34 34 170 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

недели 

986 1020 1088 1122 1122 1122 6460 

Внеурочная деятельность        

Занятия коррекционно-развивающей 

направленности 
170 170 170 170 170 170 1020 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
170 170 170 170 170 170 1020 

Итого 1326 1360 1428 1462 1462 1462 8500 

 

3.1.1. Годовой календарный годовой  график 

-Учреждение работает по 5-ти дневной учебной недели, работает в одну смену (первую); 

-Продолжительность урока составляет 40 минут во 5-10 классах, при определении  

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

 08.00-08.40 

 

08.50-09.30 09.50-

10.30 

10.50-

11.30 

11.40-

12.20 

12.30-

13.10 

13.20-

14.00 

Перемена 10 

минут 

Перемена 20 

минут 

Перемена 

20 минут 

Перемена 

10 минут 

Перемена 

10 минут 

Перемена 

10 минут 

 

10  класс 

Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Конец 

четверти 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

Первая 

четверть 

01.09.2020 30.10.2020 8 недель 4 дня 

Вторая 

четверть 

09.11.2020 30.12.2020 7  недель 3 дня 

Третья четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель  

Четвёртая 

четверть 

01.04.2019 25.05.2021 7 недель 

5-9 классы 

Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Конец 

четверти 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

Первая 

четверть 

01.09.2020 30.10.2020 8 недель 4 дня 

Вторая 

четверть 

09.11.2020 30.12.2020 7  недель 3 дня 
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Третья четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель  

Четвёртая 

четверть 

01.04.2019 31.05.2021 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года. 

5-10 классы 

Название Дата Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2020  по 08.11.2020 9 

Зимние 31.12.2020 по 10.01.2021 11 

Весенние 20.03.2021 по 31.03.2021 12 

Итого  32 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования определены педагогами школы:  

• Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на класс. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционно- развивающих занятий.  

• Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые 

ведут педагоги школы, тарифицируются. 

 • Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 • Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

• В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

соревнования, общественно полезные практики.  

Модель внеурочной деятельности обучающихся Учреждения. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в 

Учреждении сконструирована оптимизационная модель внеурочной деятельности с 

привлечением специалистов учреждений дополнительного образования. Данная модель 

основывается на оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения и предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники Учреждения, а также 

специалисты учреждений дополнительного образования. Цели и задачи внеурочной 

деятельности школы определяют её основные функции в основной школе: 

образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся; 

 3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

 5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
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видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей Школе 

являются:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

  преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Данные 

принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

  реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Ориентирами в 

организации внеурочной деятельности нашей школы являются следующие  

 запросы родителей, законных представителей ;  

 приоритетные направления деятельности школы;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности Школы и организаций дополнительного образования города Воткинска. 

План внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО и представлена групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется Учреждение самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций 

ЦПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия  проводятся в индивидуальной и групповой форме.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку 

в освоении АООП ООО.  

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. Коррекционно-развивающие занятия являются не только 

формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания 

учебных предметов, предусмотренных образовательной программой Учреждения, 

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные направления работы: 
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 • диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психо-эмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); • диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 • формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

 • формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). Коррекционно-развивающие занятия решают следующие 

задачи: 

Содержание коррекционно-развивающей области  дополняется  Учреждением  

самостоятельно на основании рекомендаций ЦПМПК, индивидуальных программ 

развития обучающихся с НОДА. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  

 

№ 

п/п 

направления Решаемые задачи 

1. Речевая практика формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

2. Развитие коммуникативной 

деятельности 

дать детям знания об искусстве человеческих 

взаимоотношений; формировать эмоционально – 

мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; 

приобретение навыков, умений и опыта, 

необходимые для адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности и 

творческому характеру учебной деятельности. 

3. Двигательная коррекция -развитие длительного плавного вдоха, сильного 

плавного выдоха, умения управлять своим вдохом и 

выдохом: - развитие речевого дыхания; -развитие 

естественных движений (ходьбы, бега, прыжков, дви-

жений руками); - развитие пространственных 

представлений, координации движений; - улучшение 

осанки детей; - формирование культуры общения. 

 Занятия с дефектологом Коррекция и развитие познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого 

программного материала, восполнение 
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предшествующего обучения 

 Социализация и адаптация 

детей 

Координация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Перечень коррекционных курсов в рамках АООП ООО 

Все программы пишутся на уровень (5-10 класс) 

АООП ООО НОДА ( на 2020-2026 годы ) 

Название курса класс Специалист, который 

ведёт курс 

Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 5-10 учитель 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 5-9 Учитель-логопед 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия»  Учитель-дефектолог 

Коррекционный курс «Успешная социализация и 

адаптация детей». 

5-6 Социальный педагог 

Коррекционный курс «Коррекция взаимодействия 

участников образовательного процесса» 

5-10 Социальный педагог 

 
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определены педагогами школы:  

• Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на класс. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционно- развивающих занятий. 

• Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые 

ведут педагоги школы, тарифицируются. 

 • Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 • Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. Программы внеурочной деятельности, курсов 

коррекционно-развивающей области разрабатываются 34 учебные недели в соответствии 

с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

• В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

соревнования, общественно полезные практики.  

Модель внеурочной деятельности обучающихся ГКОУ № 25 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 

Учреждения сконструирована оптимизационная модель внеурочной деятельности с 

привлечением специалистов учреждений дополнительного образования. Данная модель 

основывается на оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения и предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники Учреждения, а также 

специалисты учреждений дополнительного образования. Цели и задачи внеурочной 

деятельности школы определяют её основные функции в основной школе: 

образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся; 

 3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  
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4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

 6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. Принципами организации внеурочной деятельности в нашем Учреждении 

являются:  

  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

  преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

  опора на ценности воспитательной системы Учреждения;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Данные 

принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в Учреждении:  

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами Учреждения; 

  включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Ориентирами в 

организации внеурочной деятельности нашей школы являются следующие  

 запросы родителей, законных представителей;  

 приоритетные направления деятельности Учреждения; 

  интересы и склонности педагогов;  

 возможности Учреждения и организаций дополнительного образования села. 

 

Учебный план внеурочной деятельности  для учащихся 5-10классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Наименование 

объединения 

классы 

5а 6а 7а 8а 9а 10а 

Общеинтеллектуальное Познавательная 

деятельность 

 Проблемно 

ценностное 

общение 

«Хочу всё 

знать!» 
1 1     

«Азбука 

журналистики» 
  1 1 1 1 

Общекультурное  Художественное 

творчество  

Школьный 

театр 

«Петрушка»  

1 1     

«В мире 

прекрасного» 
  1 1 1 1 

Спортивно -  

оздоровительное 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 
1 1 1    

«Спортивный    1 1 1 
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танец «Грация» 

Духовно-нравственное 

 

Патриотическая 

деятельность 

«Я и моё 

Отечество» 
1 1     

«Мы и мир 

вокруг нас» 
  1 1 1 1 

Социальное  Проблемно-

ценностное 

общение 

«Мы разные, но 

все вместе» 
1 1     

«Я  - лидер»   1 1 1 1 

итого 5 5 5 5 5 5 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной  основной образовательной 

программы основного общего образования включают:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 система оценки деятельности членов педагогического коллектива. Школа 

укомплектована квалифицированными кадрами, уровень квалификации работников 

Школы, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог», 

(воспитатель, учитель)". Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования построено по схеме:  

‒ Должность, количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ должностные обязанности;  

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Количественный и качественный состав педагогических работников Учреждения на 

уровне основного общего образования. 

Уровень квалификации педагогических работников. 

 В школе 25 педагогических работников, из них 8 - высшей квалификационной категории, 

1 – первой квалификационной категории, аттестовано на СЗД – 16. Многие 

педагогические работники школы имеют почетные звания и награды, 6 человека Знак 

«Почетный работник общего образования РФ» – 4 человека,  Значок «Отличник 

народного просвещения» - 4 человека,  Нагрудный знак  «Почётный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации» -1 человек. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях:  

- подтверждения их соответствия занимаемым должностям один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой 

образовательной организацией. 

Педагоги/специали

сты 

количест

во 

образование Переподготовка Повышение 

квалификации 

Учителя русского 

языка и литературы 

2 высшее Олигофренопедагог

ика-1 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-
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инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования-2. 

Методика 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку и 

литературе-2. 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций в 

рамках ФП 

«Учитель 

будущего» НП 

«Образование»-2. 

– Дополнительное 

оборудование и 

программное 

обеспечение в 

процессе 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов-1. 

Учитель 

английского языка 

1 высшее  Курсы повышения 

квалификации в 

рамках ФГОС 

основного, общего 

образования» 

(иностранный 

язык, английский) 

Учитель географии 1 высшее  Обновление 

содержания и 

технологий 

географического 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

Учитель истории и 

обществознания 

2 высшее «Теория и методика 

преподавания 

истории», 

«Педагогическое 

образование» 

-1. 

Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС ООО и 
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профессиональног

о стандарта 

педагога -

1.Методика 

поготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

истории и 

обществознанию-

1. 

– Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования-2. 

Дополнительное 

оборудование и 

программное 

обеспечение в 

процессе 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов-1. 

«Курсы 

повышения 

квалификации в 

рамках ФГОС 

основного, общего 

образования» 

(история)-1. 

Учитель биологии 1 высшее  Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

Обновление 

технологий и 

содержания 

биологического 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

Учитель химии 1  высшее  Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 
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ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

Дополнительное 

оборудование и 

программное 

обеспечение в 

процессе 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов. 

Обновление 

технологий и 

содержания 

химического 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

Учитель физики 1 высшее Олигофренопедагог

ика. 

 «Теория и методика 

преподавания 

физики», 

«Педагогическое 

образование» 

ООО 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

Учитель 

математики 

2 высшее  Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного -

общего и среднего 

общего 

образования-2. 

Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителя 

математики в 

условиях введения 

ФГОС ООО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога"-1. 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций в 

рамках ФП 

«Учитель 
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будущего» НП 

«Образование 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций в 

рамках ФП 

«Учитель 

будущего» НП 

«Образование»-1. 

– Методика 

подготовки 

обучающихся 9 

классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

математике-1 

Учитель 

информатики 

1  «Теория и методика 

преподавания 

информатики», 

«Педагогическое 

образование» 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования-1 

Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителя 

математики в 

условиях введения 

ФГОС ООО и  

профессиональног

о стандарта 

педагога 

Дополнительное 

оборудование и 

программное 

обеспечение в 

процессе 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов. 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций в 

рамках ФП 

«Учитель 

будущего» НП 

«Образование 



382 
 

Учитель 

технологии 

3  Теория и методика 

преподавания 

технологии», 

«Педагогическое 

образование»-1. 

«Технология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Учитель, 

преподаватель 

технологии 

 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования-2. 

«Типографское 

дело», Специалист 

по типографскому 

делу-1. «Курсы 

повышения 

квалификации в 

рамках ФГОС 

основного, общего 

образования» 

(трудовое 

обучение)-1 

Учитель ОБЖ 1  Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учитель -

дефектолог 

1 высшее «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция 

нарушений 

развития детей 

раннего возраста» 

Педагог-психолог 1 высшее «Педагог-психолог» 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

«Апробация 

методических 

рекомендаций по 

системе 

функционирования 

психологических 

служб в 

общеобразователь

ных организациях 

федерального 
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проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образования» 

Учитель-логопед 4 Высшее по 

специальнос

ти 

"Логопедия" 

 Современные 

технологии 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

нарушения речи-

2». 

ФГОС начального  

общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу-3 

«Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

организация 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

в соответствии с 

ФГОС О УО 

(ИН)» 

Социальный 

педагог 

1 высшее Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования. 

«Курсы повышения 

квалификации в 

рамках ФГОС 

основного, общего 

образования» 

(социальный 

педагог) 

«Социальный 

педагог», 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель 

адаптивной 

2 высшее  Обучение детей с 

ОВЗ и детей-
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физической 

культуры 

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования-2 

 «Адаптивная 

физическая 

культура в системе 

общего 

образования»-2. 

– Организация и 

проведение 

занятий с детьми, 

отнесенными по 

состоянию 

здоровья к 

специальной 

медицинской 

группе-2. 

 

Учитель ИЗО 1 высшее Олигофренопедагог

ика 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

Деятельность 

учителя ИЗОв 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения 

профстандарта 

педагога. 

 

Учитель музыки 1 Среднее 

специальное 

 Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетенции 

учителя музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

воспитатели 4 Высшее -4 Олигофренопедагог

ика-2 

ФГОС начального 

общего 
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образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу-3. 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций в 

рамках ФП 

«Учитель 

будущего» НП 

«Образование» 

Медицинские работники 

Категория работников количество  

врачи 4 Невролог-1 

Педиатр-1 

Ортопед-1 

Стамотолог-1 

Средний медицинский 

персонал 

14 Постовая медсёстра-5 

Инструктор ЛФК-2 

Медицинская сестра по 

массажу-2 

Медсестра по 

физиотерапии-2 

Старшая медсестра-1 

Медсестра в кабинете 

гидротерапии-1 

Медсестра диетическая-1 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

Учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

  дифференциацию и индивидуализацию обучения. Новый федеральный 

государственный образовательный стандарт выделяет в качестве основных 

образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует 

создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом 

деятельности школьного психолога. В связи с этим важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 
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полноценного участника образовательного процесса. Работа психолога, таким образом, 

становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом 

школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в 

школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь 

процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. Психологическое сопровождение традиционно охватывает 

всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. Целью 

психологического сопровождения является создание социальнопсихологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

  создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

.К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическое сопровождение в Школе осуществляется по следующим 

уровням:  

 индивидуальное,  

 групповое, 

  на уровне класса,  

 на уровне Учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. В Учреждении воспитываются и 

обучаются 128 учащихся, в том числе 52 ребёнка-инвалида. При организации учебно-

воспитательного процесса учитываются индивидуальные особенности и возможности 

детей. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

индивидуальное обучение на дому. Для обучения таких учеников имеется учебный план, в 

котором определена учебная нагрузка по каждому классу обучения, составляется и 

согласовывается с родителями (законными представителями) расписание учебных 

занятий, персональный состав педагогов. Педагогами составляются адаптированные 
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рабочие программы обучения школьников. Особое внимание уделяется их интеграции в 

детский коллектив. Наряду со всеми они принимают активное участие в конкурсах, 

общешкольных мероприятиях. В школе создана и действует  психолого – педагогический 

консилиум, медицинская служба, одно из направлений деятельности которой – 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Предупредить 

негативные последствия нервных срывов, эмоционального перенапряжения – одна из 

главных задач, выполняемых этой службой по  здоровьесбережению. Специалистами  

(социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя логопеды, 

медицинские работники) проводятся:  

 тренинги и консультации по вопросам снижения психо-эмоциональной напряженности;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения, 

использования родителями во взаимодействии с ребенком психологических 

здоровьесберегающих методов и приёмов; 

  индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуально-

личностный подход при работе с детьми-инвалидами, детьми с ослабленным здоровьем).  

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с п.2 ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы 

определены министерством образования Ставропольского края по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации. Финансирование ГКОУ № 25 осуществляется из бюджета 

Ставропольского края по отрасли «Образования» на  основе бюджетной сметы. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-технические условия в ГКОУ № 25 для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий; 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры ГКОУ № 25. 

ГКОУ № 25 располагает следующей материально-технической базой: 

Наименование 

кабинетов 

количество оснащение 

Учебные кабинеты: 

русского языка и 

литературы 

Английского языка  

Истории 

Географии 

Математики 

Математики и 

информатики 

Физики 

 

2 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

Мебелью для обучающихся с НОДА, 

интерактивными досками-7 шт. 
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Химии 

Биологии 

ОБЖ 

1 

1 

1 

Технологии 2  

Кабинет ИЗО 1 Мебелью для обучающихся с НОДА 

Кабинет музыки 1  

Спортивный зал 1  

Малый спортивный 

зал (для 

индивидуальных) 

занятий 

1  

Кабинет для 

логопедических 

занятий 

3  

Кабинет 

дефектолога 

1  

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

1  

Кабинет ЛФК 3 Балансировочная доска, сухой бассейн, 

иппотренажер,  мягкие модули, ортопедические 

массажные коврики.   Кардиотренажеры: 

     - «Твистер» 

     -  магнитный эллиптический 

     - министеппер 

     - детские ножные тренажеры «Ходунки» 

     - гребной тренажер, беговые дорожки 

     - магнитные велотренажеры 

     - «Римский стул» 

- тренажер «Гросса» 

     - «Фаэтон», «Параподиум» 

    - вертикализаторы 

    - тренажеры ходунки «Пони». 

     - вибромассажеры с инфракрасным излучением 

     - оксициклы II и III 

     - фитболы 

     - гимнастические палки 

     - массажные дорожки 

     - шведские стенки      

- гантели кистевые 

- эспандеры силиконовые 

- эспандеры – растяжки 

- усилители для ног 

- мячи резиновые 

- пазлы, кубики, мозаики 

Кабинет 

гидротерапии 

1 Медицинский подъёмник  

Массажный 

кабинет с двумя 

рабочими местами 

1 Кушетки массажные с электроприводом 

Кабинет 1  
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физиотерапии 

Кабинет парофино 

лечения 

1  

Стоматологический 

кабинет 

1  

Кабинет педиатра 1  

Кабинет невролога 1  

Кабинет ортопеда 1  

столовая 1  

библиотека 1  

Актовый зал 1  

прачечная 1  

Материально-технического оборудования ГКОУ № 25, отвечает психофизическим 

потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Все помещения, включая 

санузлы,  позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Пандусы располагаются на 

входе в школу,  на втором этаже (где учащиеся проживают), в туалетах, рядом с питьевыми 

фонтанчиками, умывальниками имеются поручни, имеется лифт (медицинский блок), 

подъемник (5 блок). В ГКОУ № 25 широкие дверные проемы. В местах проживания 

воспитанников имеются как санузлы, так и душевые кабины, умывальники. Все 

пространство класса  доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с 

помощью ходунков или на коляске.  

В ГКОУ № 25 установлена система пожарной сигнализации. В течение последних двух 

лет заменена кровля на медицинском, 2 и центральном блоке. С целью обеспечения 

доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

произведена реконструкция водной группы,  медицинском блоке заменено напольное 

покрытие. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются: 

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). Необходимое для использования ИКТ 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

  в учебной деятельности;  

  во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. ИКТ-инфраструктура 
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Учреждения  постоянно развивается. В Учреждении оборудован  кабинет информатики 

для ведения учебных занятий,  используется  мобильный компьютерный класс: ноутбук -  

6 шт, стойка для хранения и зарядки ноутбуков, многофункциональное устройство, 

клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой - 6 шт., 

джойстик компьютерный беспроводной Joystik SimpiyWorks -  6 шт. персональный 

компьютер обучающегося. Роллер-джойстик – 2 шт., кнопка ввода – 2 шт.  

Семнадцать предметных кабинетов располагают компьютерными рабочими местами 

учителей, в кабинетах используются как стационарные, так и переносные мультимедиа-

проекторы, интерактивные доски. С приобретением комплектов мобильных компьютеров 

(нотбуков), используемых в изучении общеобразовательных предметов, число 

используемых в учебном процессе компьютеров возросло до 55.  В Учреждении имеется 

точка доступа к беспроводной компьютерной сети Wi-Fi. Скорость сети интернет – 150 М-

бэ/с. На все компьютеры учащихся установлен интернет фильтр - Интернет цензор, 

программа для ограничения доступа к неразрешенным интернет ресурсам. Информация о 

работе образовательного учреждения размещается на образовательном портале 

Ставропольского края. 

Электронная техника школы: 

 

№ п/п Наименование техники Количество (единиц, комплекты) 

1 Компьютер 53 

2 Мультимедийный проектор 6 

3 Интерактивная доска   

4 Ноутбук 22 

5 Мобильный класс 1 

6 Принтер 7 

7 Многофункциональные устройства 18 

8 Принтер - копир 7 

9 Видеокамера 7 

10 Видеорегистратор 1 

11 Телевизор 11 

 

Реализуемая программа обеспечена учебно – методическими комплексами (УМК), 

используемые УМК соответствуют Федеральному перечню, соблюдается 

преемственность используемых УМК. Библиотека – является культурным центром 

школы, призванным способствовать созданию оптимальных условий для решения 

образовательных и воспитательных задач. Приоритетным направлением развития 

библиотеки становится ее информатизация, необходимая для того, чтобы ответить на все 

справочно–информационные запросы читателей. Библиотека занимает помещение общей 

площадью 53,4 м
2
 (абонемент, читальный зал), имеется одно хранилище площадью 10,9 

м
2
. Библиотека оснащена электронным рабочим местом библиотекаря. Имеется принтер, 1 

компьютер, который  имеет выход в Интернет. Библиотека укомплектована учебной, 

художественной, справочной литературой. Обучающиеся и педагоги обеспечены 

возможностью доступа к информационным справочным и поисковым системам. Учебные 

предметы обеспечены учебно-методической документацией (контрольно-измерительные 

материалы, дидактические, методические материалы).  

Анализ укомплектованности учебной, художественной, справочной литературой 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный 

период 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный 

период 

Состоит 

экземпляров на 

конец 

отчетного 

периода 

Объем 

библиотечного 

фонда (экз.) 
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Учебная 

литература 
241 66 3460 

11811 

Художественная 

литература 
161 10 7947 

Справочная 

литература 
15 0 159 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

0 0 245 

Общий фонд школьной библиотеки за истекший период увеличился на 417 

экземпляр за счёт поступлений художественной, справочной литературы и учебников. В 

связи с моральным и физическим износом произошло списание художественной и 

учебной литературы в количестве 76 экземпляров. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 вывода информации на бумагу;  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

  поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  использования носимых аудио-видео устройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров;  
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на  электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Для эффективного 

информационного обеспечения реализации АООП ООО в Учреждении формируется 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности 

для:  

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся;  

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;  

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

  общества;  

 ведения делопроизводства в ИС;  

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность  

 и публичность результатов их образовательной деятельности. Таким образом, учебно-

методические и информационные условия реализации АООП ООО направлены на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП ООО и 

предусматривают:  

-Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющихся их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по  

учебным предметам АООП ООО. 

-Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 

-Комплектование библиотеки Учреждения  печатными  образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, фонда дополнительной литературы.  

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП ООО НОДА Учреждения. 

Область изменения: 

 - принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

 - профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 
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ФГОС ООО; 

 - нормативно-правовая база Учреждения;  

 - система методической работы Учреждения; 

 - взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 - материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов АООП ООО необходимо обеспечить:;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами АООП ООО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 - укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

 Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО  всеми учащимися 

Учреждения 

; - выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, секций;  

-работа с одаренными детьми (организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр);  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АООП ООО проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП ООО 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

- эффективное управление Учреждение с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям. 

 

Направление мероприятий 

  Разработка локальных нормативных актов обеспечивающих реализацию АООП ООО 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

АООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников , в том числе 

стимулирующих выплат 

Разработка: - учебного плана; - плана внеурочной деятельности; - рабочих программ 

учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; - календарного учебного 

графика; - режима работы учреждения; - расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями  АООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников. Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Обеспечение размещение на сайте учреждения информационных материалов о введении 

ФГОС ООО  
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Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ООО 

Материально-техническое обеспечение Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования Пополнение фондов библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам 

 

3.2.6. Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий АООП ООО 

Созданные в образовательной организации условия: 

  соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

  учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. Система 

условий реализации АООП ООО образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

    разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). Основным механизмом достижения 

целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности. Проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов и эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы 

за год. План работы Школы способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. В учреждении разработан план мероприятий по 

введению ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать 

методический материал, информировать педагогов и родителей (законных 

представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
Управленческие шаги задачи результат 

Механизм планирования 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

учреждение 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы», раздела АООП ООО 

«Система условий реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
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основного общего образования 

обучающихся с НОДА» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий  

Наметить сроки и 

создания 

необходимых 

условий реализации 

ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

АООП,ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

учреждении для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации АООП ООО  

Учет мнений 

участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение 

доступности, 

открытости 

учреждения. 

. Достижение высокого качества 

обучения.  

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации АООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

АООП ООО.  

Профессиональный и творческий 

рост педагогов 

Механизм контроля 

.Выполнение сетевого по 

созданию системы условий 

через распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

Создание 

эффективной формы 

контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации АООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого уровня 

обучения 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения АООП ООО 

Пакет 

инструментария. 

Формирование целостного 

аналитического материала. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий, контроль состояния системы условий 

 Для формирования необходимой системы условий, - администрацией Учреждения 
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разработан сетевой график, который включает в себя три этапа, разбитых на учебные 

годы: 1 этап (2020 – 2022  годы) - обеспечение нового качества образования, 

 2 этап (2023– 2024 годы) - достижение образовательных результатов, 

 3 этап (2025-2026  годы) - результаты выполнения АООП ООО. Дорожная карта 

позволяет наиболее успешно осуществлять контроль за состоянием системы условий 

реализации АООП ООО в соответствии с ФГОС.  

1 этап (2020 – 2022 годы) - сосредоточить внимание, прежде всего на обеспечение условий 

(администрацией Школы, педагогами, родителями) для достижения школьниками новых 

результатов обучения и качества образования. Без изменений и модернизации прежде 

всего информационно- образовательной среды Школы, содержания и технологий 

процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и 

внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно 

ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на 

деятельностный и компетентностный подходы. Цель контроля на данном этапе 

реализации АООП ООО – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации 

об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные 

изменения в содержании и организации образовательного процесса направленного на 

получение принципиально новых образовательных результатов. 
Обеспечение нового качества образования 

Объекты 

контроля  

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

Экспертиза 

рабочей учебно- 

предметной 

программы 

учителя как 

основного 

документа, с 

помощью 

которого учитель 

строит свою 

работу с детьми и 

ее выполнение 

Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний) 

- наличие матрицы с 

основными 

способами 

действия/средствами 

в учебном предмете; - 

ориентация 

сентябрь наличие 

утвержденной 

программы, 

системы КИМов 

Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени 

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, 

в том числе 

информационных 

технологий; 

- количество часов, 

затрачиваемых на 

изучение учебного 

предмета 

(систематическое 

проведение , учебных 

занятий в рамках 

учебного времени; -

использование 

внеурочных форм 

обучения в рамках 

первой половины дня; 

- построение 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

технологий, в т.ч. и 

информационных; - 

результативность 

обучения за счет 

минимизации 

времени, усиления 

внеурочных форм, 

современных 

технологий. 

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень, колво 

обучающихся 

посещающих эти 

образовательн ые 

пространства; 

перечень 

внеурочных форм 

и их 

характеристик а; 

установление 

связи 

результативно 

сти обучения с 

использование м 

современных 

технологий. 
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 Доступность 

обучения (учения) 

за счет 

разнообразных 

форм, в том числе 

дистанционного 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

-наличие 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса в любой 

электронной среде и 

систематическое 

заполнение основных 

разделов 

электронного 

продукта 

(«электронного 

журнала», общение с 

детьми и родителями; 

«доска достижений и 

презентаций» и пр.); - 

количество 

обучающихся класса, 

обучающихся в 

очно/заочной 

(дистанционной) 

форме, экстернате - 

система организации 

и проведения 

самостоятельной 

работы обучающихся; 

Февраль, 

май 

страница учителя 

в ПК материалов 

для 

самостоятельной 

работы, оценки и 

их анализ. 

    

Дидактическое и 

материально-

техническое 

оснащения 

образовательной 

деятельности 

Эффективность 

использования 

материально-

технического 

оборудования 

школы в 

образовании 

детей класса 

кол-во времени, 

которое необходимо 

обучающимся по 

использованию МТБ/ 

результаты обучения 

февраль Открытый урок, 

занятие 

Наличие 

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения 

работы с детьми 

(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация) 

объем 

дидактического 

материала учителя и 

его использование 

детьми в 

образовательном 

процессе 

май анализ раздела 

«Мои ресурсы» 

Организационно - 

информационное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

полнота (частота) 

использования 

основных разделов 

электронной среды 

декабрь, 

март, июнь 

анализ всех 

разделов ПК 

Самообразование 

и повышение 

Участие учителей 

в школьных 

- наличие значимых 

результатов 

май, июнь анализ 

учительских 
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квалификации 

учителя 

педагогических 

проектах (работа 

на кафедре, в 

методическом 

объединение, 

творческой 

группе) и его 

результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

(авторские 

разработки, 

публикации, проекты) 

для реализации 

АООП ООО за 

пределами 

образовательного 

учреждения; 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Повышение 

квалификации 

учителя в рамках 

образовательной 

программы 

школы 

Применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации АООП 

ООО ОУ 

Сентябрь, 

апрель 

Программа 

повышения 

квалификации 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

февраль Открытые уроки, 

занятия 

 

2 этап (2023– 2024 годы) – наравне с обеспечением нового качества образования 

запускается контроль цены достижения образовательных результатов, цель которого- 

является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене достижения 

образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования. К задачам контроля в этом случае 

можно отнести:  

• выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных 

результатов; 

 • подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки 

цены достижения образовательных результатов;  

• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации;  

• определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления; 

 • проведение необходимых диагностических процедур;  

• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

• принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательных результатов и условий их достижения;  

• оформление результатов для представления субъектам мониторинга;  

• принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных 

результатов и условий их достижений. 

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов 

 

Объект контроля  Критерии оценки Показатели оценки Индикаторы 
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Цена достижения 

образовательных 

результатов 

Нагрузка 

обучающихся 

Число проверочных работ и 

других видов аттестации в 

единицу времени 

(триместр, полугодие) 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические 

данные, анализ 

Время, затрачиваемое на 

подготовку к различным 

видам аттестации (их 

трудоемкость) 

 

Время, затрачиваемое на 

выполнение домашней 

самостоятельной работы 

(по предметам, 

потриместрам, по 

параллелям и т.д.) 

 

 Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в 

работе с обучающимися 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические 

данные, анализ 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в 

Педагогическом коллективе 

 

 

Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 

 

 Состояние 

здоровья 

(обучающихся, 

педагогов) 

Динамика зрения Статистические 

данные, анализ Динамика заболеваний 

Динамика травматизма 

 

3 этап (2024-2026 годы) – на первый план в контроле выходит оценка результатов 

выполнения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования.  На основе полученных данных готовится новая редакция АООП 

ООО на следующие пять лет. Однако контроль условий и цены достижения результатов 

не прекращается. Именно на этом этапе контроль реализации АООП ООО выходит на 

полный цикл. 

Результативность адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Объекты 

контроля  

Показатели  Индикаторы  Время 

проведения  

Планируемый 

результат 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

обучающихся) 

Качество 

освоения 

учебных  

- кол-во 

обучающихся, 

имеющих  

апрель, 

май 

Таблица с 

результатами 

Динамика 

учебных 

достижений 

кол-во 

обучающихся, 

повысивших 

оценку по итогам 

учебного года/ 

численность 

Сентябрь, 

апрель,  

май 

Сравнительная 

таблица 

стартовых и 

итоговых 

работ 
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обучающихся на 

основе 

независимой 

оценки итоговых 

проверочных 

работ 

2. Активность 

обучающихся 

во внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа о 

обучающимися 

ОВЗ 

количество 

обучающихся, с 

которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа/ 

численность 

обучающихся, 

имеющие 

результаты менее 

60%. освоение 

учебной 

программы от 60 

до 100% по по 

итогам обучения 

за учебный год 

на основе 

независимой 

оценки итоговой 

проверочной 

работы по 

предмету; - кол-

во уч-ся, 

освоивших 

учебную 

программу менее 

35% по итогам 

обучения за 

учебный год на 

основе 

независимой 

оценки итоговой 

проверочной 

работы по 

предмету 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение 

результатов 

образования у 

слабых детей 

Воспитательный 

потенциал 

программ 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера и 

участвующих в 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях/ к 

Май  Списочный 

состав детей 
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количеству 

учащихся, с 

которыми 

работает учитель 

(классный 

руководитель) 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий  
Контроль за состояние системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга. Контроль за состоянием системы условий включает:  

 мониторинг системы условий; 

  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). Мониторинг позволяет оценить ход 

реализации АООП ООО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. Мониторинг образовательной деятельности включает 

следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; 

  мониторинг учебных достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

  мониторинг педагогических кадров; 

  мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

  мониторинг изменений в образовательной деятельности. Мониторинг состояния и 

качества функционирования образовательной системы включает следующее:  

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

  организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

 система научно-методической работы;  

 система работы МО;  

 система работы школьной библиотеки;  

 система воспитательной работы; 

  система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

  социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

учреждении; 

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

  количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования учреждения. Мониторинг предметных достижений учащихся:  

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

 уровень социально-психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

 распределение учащихся по группам здоровья;  

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
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  занятость учащихся в спортивных секциях;  

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся. Мониторинг воспитательной системы: 

  реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования; 

  уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования;  

 развитие ученического самоуправления;  

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 уровень воспитанности учащихся. Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров;  

 участие в реализации проектов Программы развития школы;  

 работа по темам самообразования (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

  участие в семинарах различного уровня. 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации);  

 аттестация педагогических кадров. Мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности:  

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

 учебно-методическое обеспечение (укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки); 

  материально-техническое обеспечение (оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда). Главным 

источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности учреждения по реализации АООП ООО 

является внутришкольный контроль. 

Объект контроля  Содержание контроля  методы сбора 

информации 

Кадровые условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

изучение документации 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

управленческий аудит  

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

изучение документации 

(наличие документов 

государственного образца 

о прохождении 

профессиональ ной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации) 
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Психолого-

педагогические 

условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы 

повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО). 

собеседование 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

анализ выполнения 

интегрированной 

(комплексной) 

контрольной работы 

Финансовые 

условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка условий финансирования 

реализации АООП ООО 

информация для 

публичного отчета 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части АООП ООО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

анализ выполнения 

программ 

Материально-

технические 

условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

изучение документации, 

визуальный осмотр 

(информация для 

подготовки учреждения к 

приемке) 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

учреждения 

изучение документации, 

визуальный осмотр 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

АООП ООО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

анализ 

укомплектованности 

библиотеки 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП ООО, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

изучение документации, 

визуальный осмотр 

 Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

изучение документации, 

визуальный осмотр 

 Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, 

учебнометодической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам АООП ООО 

изучение документации, 

визуальный осмотр 

 Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

изучение документации, 

визуальный осмотр 
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художественную и научно-

популярную литературу, 

справочнобиблиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП 

ООО 

 Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП ООО 

изучение документации, 

визуальный осмотр 

Результатом реализации требований к условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования должно стать создание 

образовательной среды: 

  обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 


