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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Целевой раздел ФАОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

1.1 Пояснительная записка. 

АООП ООО МБОУ «Лицей №7» вариант 7.1 разработана в соответствии: 

-Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

утвержденными приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

24 ноября 2022 года № 1025 

-С учетом Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 

Федерации. 

-АООП ООО обучающихся с ОВЗ разрабатывается на основе настоящего Стандарта с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

1.1.1. ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.1.2.ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, 

воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

1.1.3. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 

7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в 

пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного общего 

образования. 

Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания 

и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации 

по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

1.1.4. Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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-обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ЗПР; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

-организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.5. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и 

подходы: 

-принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

-принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ФАОП ООО определяет право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

ЗПР с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь 



урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований. 

1.1.6. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

1.1.6.1. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

1.1.6.2. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с 

задержкой психического развития получают образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного 

общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 

- 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть 

увеличен, но не более, чем до шести лет <61>. В этом случае обучение может быть 

организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая 

корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

 

1.1.6.3. Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

1.1.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах 

осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации <62>. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 

1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

1.2.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

ЗПР. 

1.2.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности и возможности 

обучающихся с ЗПР. 



1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированное конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-

нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию 

обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и 

деятельности других обучающихся в процессе достижения результата, определением 

способов действий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием 

правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей, для решения учебных и познавательных задач; 



умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, 

делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать 

выводы; 

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием 

собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-

проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам 

учебного плана; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 

ООО. 

1.3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 



1.3.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. 

Данные условия могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося с ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания); 

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения. 

1.3.1.2. Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 

диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации и вносится в специальный раздел индивидуального 

образовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, родителей 

(законных представителей), администрации в соответствие с установленными правилами 

образовательной организации. 

1.3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.4. Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 



-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.5. Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

1.3.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

1.3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

1.3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

-оценку предметных и метапредметных результатов; 

-использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

-использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

-использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

-использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

1.3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

1.3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

1.3.13. Во внутреннем мониторинге 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, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 



предметов. 

1.3.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

1.3.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

1.3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

1.3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

-познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

-коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

-регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

1.3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить 

на основе метода экспертных оценок. 

 

1.3.19. Формы оценки: 

-для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

-для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с 

ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном 

прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также 

обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 



особенностями развития обучающегося с ЗПР. 

1.3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе 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 и другие). 

1.3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

1.3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-отчетные материалы по социальному проекту. 

1.3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

1.3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 

-сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и других; 

-сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.3.21. Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

1.3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

1.3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

1.3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 



понимание, применение, функциональность. 

1.3.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

1.3.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

1.3.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

1.3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

1.3.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО: 

-описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

1.3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

1.3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения 

на уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

1.3.27.2. 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, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

1.3.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

1.3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

1.3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

1.3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 



этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

1.3.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

1.3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

1.3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

1.3.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

-стартовая диагностика; 

-оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценка уровня функциональной грамотности; 

-оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

1.3.31. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

1.3.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 

1.3.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 

сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень 

основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), 

а также не реже одного раза в полугодие; 

-систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

-проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

-изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

1.3.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых 

результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями-

дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 

1.3.31.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 



специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется 

на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

1.3.31.5. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе 

анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшего обучения. 

2. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

 

2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

-реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 



социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса 

и использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о 

языке. 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь. Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, чтения научноучебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в 

том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. Сочинение с опорой на сюжетную картину. 



Сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Текст. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство 

членения текста на композиционносмысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прослушанного текста и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по 

совместно составленному сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях 

языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке 

художественной литературы). 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение 

звуков и букв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое 

значение букв "е, е, ю, я." 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфография Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные 

орфограммы. 

Правописание разделительных "ъ" и "ь". 

Лексикология Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 



основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. 

Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулем звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание "е - о" после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок 

на "-з (-с)". 

Правописание "ы - и" после приставок. Правописание "ы - и" 

после "ц". 

Морфология. 

Культура речи. 

Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по 

значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые 

имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. 

Морфологический анализ имен существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 



словоизменения имен существительных. 

Правописание собственных имен существительных. 

Правописание "ь" на конце имен существительных после 

шипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Правописание "о - е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и 

окончаниях имен существительных. 

Правописание суффиксов "-чик щик-; -ек ик- (-чик-)" имен 

существительных. 

Правописание корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож-; -

раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -

скак- - -скоч-". 

Слитное и раздельное написание "не" с именами 

существительными. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного 

в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. 

Склонение имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 

Правописание "о - е" после шипящих и "ц" в суффиксах и 

окончаниях имен прилагательных. 

Правописание кратких форм имен прилагательных с основой 

на шипящий. 

Слитное и раздельное написание "не" с именами 

прилагательными. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа 

инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени 

глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -

блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, - мер- - -мир-, -пер- 

- -пир-, -стел- - -стал-, -тер- - -тир-". 

Использование "ь" как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Правописание "-тся" и "-ться" в глаголах, суффиксов "-ова- - -

ева-, -ыва- - -ива-". 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 



Правописание гласной перед суффиксом "-л-" в формах 

прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание "не" с глаголами. 

Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Главные члены предложения (грамматическая 

основа). Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки). 

Простое осложненное предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)". Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. 

Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложненных 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)". 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 



бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочиненные и сложноподчиненные (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

"и, но, а, однако, зато, да". 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация 

как раздел лингвистики. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о 

языке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Понятие о литературном 

языке. 

Язык и речь Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный 

стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

Лексикология. 

Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, 

высокая и сниженная лексика. Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 



и выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием 

"а//о", гласных в приставках "пре-" и "при-". 

Морфология. 

Культура речи. 

Орфография. 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имен существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имен существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" со 

словами. 

Имя прилагательное. Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Правописание "н" и "нн" в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения 

(в рамках изученного). 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имен числительных. 

Разряды имен числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 

Словообразование имен числительных. 

Склонение количественных и порядковых имен числительных. 

Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употребление имен числительных в научных текстах, деловой 

речи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормы правописания имен числительных: написание "ь" в 

именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 



Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, 

неопределенные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание 

местоимений с "не и ни"; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видовременная соотнесенность глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование "ь" как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о 

языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. 

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации. 

Текст. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. Смысловой 



анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Функциональные 

разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: 

разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, 

интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. Инструкция. 

Морфология. 

Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). 

Употребление причастий с суффиксом "-ся". Согласование 

причастий в словосочетаниях типа "прич. + сущ.". 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание "н" и "нн" в суффиксах причастий и 

отглагольных имен прилагательных. Правописание окончаний 

причастий. Слитное и раздельное написание "не" с 

причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

Слитное и раздельное написание "не" с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными 



деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное 

написание; слитное и раздельное написание "не" с наречиями; 

"н" и "нн" в наречиях на "-о (-е)"; правописание суффиксов "-а" 

и "-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, за-"; 

употребление "ь" после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих. 

Слова категории 

состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 

категории состояния в речи. 

Служебные части 

речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные 

и непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги 

простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов "из - с, в - 

на". Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами "по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез". 

Правописание производных предлогов. 

Союз Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи 



предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц "не" и "ни". 

Использование частиц "не" и "ни" в письменной речи. 

Различение приставки "не-" и частицы "не". Слитное и 

раздельное написание "не" с разными частями речи 

(обобщение). Правописание частиц "бы, ли, же" с другими 

словами. Дефисное написание частиц "-то, -таки, -ка". 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая 

омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о 

языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. Диалог. 

Текст. Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации 

из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 



Жанры официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетание различных функциональных разновидностей языка 

в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая 

оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 

смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной 

речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ 

(простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные, нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами "да", "нет". 

Нормы построения простого предложения, использования 

инверсии. 

Двусоставное 

предложение. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 



словосочетанием, сложносокращенными словами, словами 

"большинство - меньшинство", количественными сочетаниями. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение 

как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. Приложение как особый 

вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные 

предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и". 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то"). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом "и". 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное 

и нераспространенное обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, 



конструкциями. источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о 

языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, 

чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и читательский 

опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 

Текст. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в 

тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи. Информационная 

переработка текста. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского 

языка: разговорная речь; функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 



язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие). 

Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация. 

Сложное 

предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 

Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. 

Интонационные особенности сложносочиненных 

предложений с разными смысловыми отношениями между 

частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочиненных предложений 

и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных 

предложений. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и 

придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений 

и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными условия, уступки. Сложноподчиненные 



предложения с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная 

речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

Повторение и 

систематизация 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 



изученного. Орфография. Пунктуация. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 



благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 

Интернет в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 



включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

-устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

-формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

-проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 



объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

-формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

-использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

-использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

-выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, 

в устной монологической речи и в письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

-знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

-выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



-ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

-делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

-владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

-давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

-развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

-осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

-признавать свое и чужое право на ошибку; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-проявлять открытость; 

-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. Осознавать богатство и выразительность русского языка, 

приводить примеры с направляющей помощью педагога. Знать основные разделы 

лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение) при необходимости с использованием смысловой опоры. 



Язык и речь. Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. Создавать устные 

монологические высказывания по вопросному плану объемом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге и полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных 

функциональносмысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: 

ознакомительным, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объемом не менее 90 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения не менее 100 слов). Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с 

использованием речевого клише. Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; 

словарного диктанта объемом 10 - 15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80 

- 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 12), 

пунктограммы (не более 2 - 3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст. Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью 

педагога, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки 

зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Использовать знание 

основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Распознавать с использованием опорной схемы. Применять знание основных признаков 

текста (повествование) в практике его создания по вопросному плану. Создавать тексты-

повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному плану; тексты 

с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений; сочинения объемом не менее 60 слов по развернутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные и созданные 



другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие 

между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных "ъ и ь"). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания 

неизменяемых приставок и приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 



Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль 

в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных по смысловой 

опоре. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен 

существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - 

е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - -щик-, -ек- - -ик- 

(-чик-)"; корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож ; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- 

- -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-"; употребления и неупотребления "ь" на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не " с именами 

существительными; правописание собственных имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль 

в речи; различать полную и краткую формы имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о - е" 

после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании 

и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е//и"; "ь" в 



глаголах во 2-м лице единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -

ева-, -ыва- - -ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания "не" с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложненные предложения; простые предложения, осложненные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); определять главные (грамматическую основу) 

и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах 

при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с 

визуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальной 

поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью 

и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники 

информации и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для 

понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог - рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему с опорой на 

презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 

4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных 



функциональносмысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после 

предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

план (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 150 

слов; для сжатого изложения не менее 140 - 150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктанта 

объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не 

более 3 - 4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его 

соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий 

различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания 

как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесенность глагольных форм текста с 

направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функциональносмысловых 

типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) 

с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе 

сочинения- миниатюры объемом 4 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 90 слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера 

темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 



в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности 

действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования 

к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного 

анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по 

алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормы 

правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в приставках "пре-" и 

"при-" по визуальной опоре. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания "пол- и полу-" со словами по 

визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы произношения 

имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания "н" и "нн" в именах прилагательных, суффиксов "-к-" и "-ск-" имен 



прилагательных, сложных имен прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды имен 

числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе написание "ь" в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой 

опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с "не" и "ни", слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах "-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -

ива(ть)" по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ по алгоритму имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор 

предложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова 

объемом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением с 

опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог сообщение 

информации. 



Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанных публицистических текстов 

(для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 170 слов; 

для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктанта 

объемом 20 - 25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

не более 20 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; сочинения 

объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного 

анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать 

содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности 

языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического 



стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать 

в речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с 

опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, 

служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на 

образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого 

слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль 

причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом "-ся". Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа "прич. + сущ.". 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; "н" и "нн" в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом "-вш-" действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом "-нн-" страдательных причастий прошедшего времени; 

написания "не" с причастиями. 



Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными деепричастиями 

и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий; написания "н" и "нн" в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов "-

а" и "-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребления "ь" на конце наречий 

после шипящих; написания суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих; написания "е" 

и "и" в приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного и раздельного написания "не" с 

наречиями. 

Слова категории состояния. 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов "из - с", "в - на" в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой 

опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 



средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова 

объемом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать 

с научным сообщением с использованием презентации, плана. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные 

слова передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов). 



Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного диктанта 

объемом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100 - 120 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 

и относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-

смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функциональносмысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; сочинения 

объемом от 80 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 



словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой 

на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное предложение, 

безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных 

и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами "да", "нет". 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами "не только... но и, как... так и". 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах при 

необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 



согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью 

учителя и (или) других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания 

объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 120 - 130 слов; словарного диктанта 

объемом 30 - 35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120 - 130 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

Текст. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и комментировать 



тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 

выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 6 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения 

объемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

после предварительного анализа (для подробного изложения объем исходного текста 

должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 280 

слов). 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным функциональносмысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания 

реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с использованием 

опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение. 



Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочиненное 

предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

Сложноподчиненное предложение. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчиненные 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения. 

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчиненных 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных 

предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 



Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету 

"Русский язык", в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные 

мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с ЗПР и их родителей 

(законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 

"Русский язык" принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и 

(или) другом объединении) образовательной организации с целью выявления причин и 

согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации 

взаимодействия с родителями обучающегося с ЗПР. 

 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература". 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

-реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

-определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой 

воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены 

с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 

образования и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 



основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", 

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

литературе. Специальной целью преподавания литературы является целенаправленное 

развитие у обучающегося с ЗПР способности к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национальнокультурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 



Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и 

их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 

с произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Мифология Мифы народов России и мира. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов 

России и народов мира (не менее двух). 

Литература первой 

половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, "Волк на 

псарне", "Листы и Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", 

"Осел и Соловей", "Ворона и Лисица". 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). "Зимнее утро", 

"Зимний вечер", "Няне" и другие, "Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника 

"Вечера на хуторе близ Диканьки". 

Литература второй И.С. Тургенев. Слово о писателе. 



половины XIX века. Рассказ "Муму". 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение "Крестьянские дети". 

Поэма "Мороз, Красный нос" (отрывок "Есть женщины в 

русских селеньях"). 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ "Кавказский пленник". 

Литература XIX - XX 

веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее трех 

стихотворений трех поэтов). Например, стихотворения А.К. 

Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, 

С.А. Есенина, Н.М. Рубцова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX 

веков 

А.П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, "Лошадиная 

фамилия", "Мальчики", "Хирургия" и другие. 

М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, "Галоша", 

"Леля и Минька", "Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и 

животных (одно произведение по выбору). Например, А.И. 

Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

"Корова", "Никита" и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

Литература XX - XXI 

веков 

Произведения отечественной прозы на тему "Человек на 

войне" (одно произведение по выбору). Например, Л.А. 

Кассиль. "Дорогие мои мальчишки"; Ю.Я. Яковлев. "Девочки с 

Васильевского острова"; В.П. Катаев. "Сын полка" и другие. 

Произведения 

отечественных 

писателей XIX - XXI 

веков на тему детства 

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, 

АГ. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. 

Яковлева, Ю.И. Коваля, Н.Ю. Абгарян (одно произведение по 

выбору). 

Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычев "Девочка, с 

которой ничего не случится", "Миллион приключений" и 

другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. 

"Песня соловья"; М. Карим. "Эту песню мать мне пела". 

Зарубежная 

литература. 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная 

королева", "Соловей" и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. "Алиса в Стране Чудес" (главы по 

выбору), Дж. Р.Р. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" (главы 

по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по 

выбору). Например, М. Твен. "Приключения Тома Сойера" 

(главы по выбору); Дж. Лондон. "Сказание о Кише"; Р. 



Брэдбери. 

Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", 

"Зеленое утро" и другие произведения. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по 

выбору). 

Например, Р.Л. Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная 

стрела" и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. "Королевская аналостанка"; 

Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. "Белый 

клык"; Дж. Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие 

произведения. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Античная литература. Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Фольклор. Русские былины (одно произведение). Например, "Илья 

Муромец и Соловей-разбойник", "Садко". Малые жанры 

фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская 

литература. 

"Повесть временных лет": фрагмент "Сказание о белгородском 

киселе". 

Литература первой 

половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). "Песнь о вещем 

Олеге", "Зимняя дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман 

"Дубровский". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). "Три 

пальмы", "Листок", "Утес" и другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, 

"Косарь", "Соловей" и другие. 

Литература второй 

половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). "Есть в 

осени первоначальной...", "С поляны коршун поднялся...". 

А.А. Фет. Стихотворения (одно произведение). "Учись у них - 

у дуба, у березы...", "Я пришел к тебе с приветом...". 

И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". 

Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 

Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, "Толстый и 

тонкий", "Хамелеон", "Смерть чиновника" и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". 

Литература XX века. 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

начала XX века. 

А.А. Блок "Летний вечер". 

С.А. Есенин "Пороша". 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XX века 

Стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы 

(не менее двух стихотворений двух поэтов) 



Проза отечественных 

писателей конца XX - 

начала XXI века, в том 

числе о Великой 

Отечественной войне. 

Б.Л. Васильев. Слово о писателе. 

Рассказ "Экспонат N...". 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

Рассказ "Уроки французского" (одно произведение по выбору) 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления человека. 

Р.П. Погодин "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман "Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви"; Ю.И. Коваль 

"Самая легкая лодка в мире" (одно произведение по выбору) 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-фантастов. 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак "Время всегда хорошее"; 

С.В. Лукьяненко "Мальчик и Тьма"; В.В. Ледерман "Календарь 

ма(й)я" (не менее двух) 

Литература народов 

Российской 

Федерации. 

М. Карим "Бессмертие" (фрагменты); Г. Тукай "Родная 

деревня", "Книга"; К. Кулиев "Когда на меня навалилась 

беда...", "Каким бы малым ни был мой народ...", "Что б ни 

делалось на свете..." (одно произведение) 

Зарубежная 

литература. 

Д. Дефо. "Робинзон Крузо" (главы по выбору). 

Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Ж. 

Верн. "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х. Ли. "Убить 

пересмешника" (главы по выбору), Дж.К. Роулинг. "Гарри 

Поттер" (главы по выбору), Д. У. Джонс. "Дом с характером" 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Древнерусская 

литература. 

Древнерусские повести: "Поучение" Владимира Мономаха (в 

сокращении). 

Литература первой 

половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Во 

глубине сибирских руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный 

свой убор..."), "И. И. Пущину", "На холмах Грузии лежит 

ночная мгла..." и другие. "Повести Белкина" ("Станционный 

смотритель"). Поэма "Полтава" (фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, 

"Узник", "Парус", "Тучи", "Желанье" ("Отворите мне 

темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", 

"Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие. "Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 

Литература второй 

половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (одно 

произведение по выбору). Например, "Бирюк", "Хорь и 

Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, 

"Русский язык", "Воробей" и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (одно произведение). 

Например, "Размышления у парадного подъезда", "Железная 



дорога" и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А. А. Фет, 

А.К. Толстой и другие (одно стихотворение по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по 

выбору). Например, "Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый 

пискарь" и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (одно произведение). Например, А.К. 

Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX 

- начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", 

"Злоумышленник" и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, "Старуха Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и 

другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой 

половины XX века. 

А.С. Грин. Слово о писателе. 

Феерия "Алые паруса". 

Отечественная поэзия 

первой половины XX 

века. Стихотворения 

на тему мечты и 

реальности. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (одно - два по 

выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, 

М.И. Цветаевой и других авторов. 

А.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

"Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" 

и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

"Юшка","Неизвестный цветок" и другие. 

Литература второй 

половины XX века. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", 

"Стенька Разин", "Критики" и другие. 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XX - XXI веков. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского - 3 - 4 стихотворения на 

выбор. 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX - начала 

XXI века. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. 

Рассказ "О чем плачут лошади". 

Ф.А. Искандер. Слово о писателе. 

Рассказ "Тринадцатый подвиг Геракла" (одно произведение по 

выбору). 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

становления человека, 

выбора им 

жизненного пути. 

Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие 

горы", У. Старк. "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных 

писателей) 



Зарубежная 

литература. 

Зарубежная 

новеллистика. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский" (главы). 

П. Мериме. "Маттео Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов", 

"Последний лист", А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка 

"Маленький принц". (одно произведение по выбору). 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Древнерусская 

литература. 

Житийная литература. "Житие Сергия Радонежского". 

Литература XVIII 

века. 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. 

Комедия "Недоросль". 

Литература первой 

половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К 

Чаадаеву", "Анчар" и другие. "Маленькие трагедии" (одна 

пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный 

гость". Роман "Капитанская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

"Я не хочу, чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной 

полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 

Литература второй 

половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", 

"Первая любовь". 

Ф.М. Достоевский. "Бедные люди", "Белые ночи" (одно 

произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, "Отрочество" (главы). 

Литература первой 

половины XX века. 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья. 

И.С. Шмелев. 

Рассказ "Как я стал писателем". 

М.А. Осоргин. Слово о писателе. 

Рассказ "Пенсне". 

Поэзия первой 

половины XX века. 

В.В. Маяковский. "Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче". 

Б.Л. Пастернак. "Красавица моя, вся стать..", "Весна в лесу" (1 

- 2 на выбор). 

М.И. Цветаева. "Идешь, на меня похожий...", "Бабушке". 

Литература второй 

половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы 

"Переправа", "Гармонь", "Два солдата", "Поединок" и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX 

- XXI века (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения Е.И. Носов. Слово о писателе. 



отечественных 

прозаиков второй 

половины XX - XXI 

века. 

Рассказ "Кукла" ("Акимыч"). 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX - XXI 

века 

Одно произведение на тему "Человек в ситуации 

нравственного выбора". Например, произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. Кауфман и другие. 

Поэзия второй 

половины XX - начала 

XXI века (не менее 

трех стихотворений). 

Н.А. Заболоцкий. "Русское поле", "Вечер на Оке", "Уступи мне, 

скворец, уголок...". 

М.В. Исаковский. "Катюша", "Враги сожгли родную хату". 

Е.А. Евтушенко. "Людей неинтересных в мире нет...". 

Зарубежная 

литература. 

У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по 

выбору). 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Древнерусская 

литература 

"Слово о полку Игореве" 

Литература XVIII 

века. 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

"Властителям и судиям", "Памятник" и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Литература первой 

половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по выбору). Например, 

"Светлана", "Невыразимое", "Море" и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее двух стихотворений по 

выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из 

Пиндемонти", "К морю", "К..." ("Я помню чудное 

мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-

пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), 

"Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". 

Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я 

на дорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою..."), "Нет, ни тебя так пылко я люблю...", "Нет, 



я не Байрон, я другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает 

мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" 

("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу 

печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени". Н.В. 

Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Отечественная проза 

первой половины XIX 

в. 

(одно произведение по выбору). Например, произведения: 

"Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и 

зеркало" А.А. Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы 

по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная 

литература. 

Данте. "Божественная комедия" (один фрагмент по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (один фрагмент по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

"Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..", "Прощание 

Наполеона" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд-

Гарольда" (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения Э.Т. А. Гофмана, В. Гюго, 

В. Скотта и других авторов. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

Результаты обучения по учебному предмету "Литература" оцениваются с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для 

обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на "пошаговую", 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, 

использование справочной информации. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 

Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; 



осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 



действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 

героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 



понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их 

на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 



баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, 

авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 

афоризм; 

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при 

помощи "ленты времени" принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам 

и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная 

Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. 

Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный 

всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть 

"Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 

"Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", 

повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. 



Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С. А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма 

А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: 

"Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. 

Распутина "Уроки французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 

М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

В.В. Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, ВС. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. 

Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

-начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

-понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

-владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

-определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 

-понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей 

помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; ритм, рифма; 

-сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

-сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не 

менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

-пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя 

подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 



-участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

-создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 

слов (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации 

и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

-осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

-планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

-участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога и учиться публично представлять их результаты (с учетом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

-с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения 

использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей 

помощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

-иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

-иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

-осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

-определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя 

справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

-понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью 

педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 

-сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры 

(с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

-выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) 

фрагменты (не менее 4 - 5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

-пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

-участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

-создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 80 



слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

-владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения; 

-осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

-планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

-развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с 

направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

-развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

-иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

-иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

-проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

-анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы 

и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 

определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять свое 

понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики 

произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 

-выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

-сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

особенности языка; 

-сопоставлять изученные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно 

читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6 - 7 поэтических произведений, не 



выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; 

-участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

-создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 

- 110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; с направляющей помощью педагога собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта на предложенную педагогом литературную тему; 

-с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

-осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

-планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагога, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

-участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

-развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

-понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

-понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

-проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

-анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать по плану героев - 

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции 

и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне свое понимание 

нравственнофилософской, социально-исторической проблематики произведений (с учетом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя; 

-понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 



образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, 

ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

-учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

-выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

-сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, эпизоды текста; 

-сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, 

фотоискусство); 

-выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8 - 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

-участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

-создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, 

применяя различные виды цитирования; 

-с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

-осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

-планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной литературы; 

-участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

-самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети 

Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

-понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 



осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

-понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

-уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной 

литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; 

анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности 

художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

-анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нем 

реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью 

педагога основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя; 

-понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

использовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 

отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

-рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени); 

-выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи; 

-выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

-сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 



проблемы, жанры, эпизоды текста; 

-сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

-выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 - 10 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

-участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

-создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя 

различные виды цитирования; 

-с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

-осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

-планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

-участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

-уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 

сети Интернет; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает 



обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

-развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

-формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических 

знаний Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н.э." и 

"н.э."). Историческая карта. 

Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего 

человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 



изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. 

Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине. Появление знати. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 

людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 

Древний мир. Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. 

Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Понятие "Древний Восток". Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество 

Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы 

и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие 

Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, 

рельефы, фрески). 

Древние цивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание единого 

государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники 

города Вавилона. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-

государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Персидская держава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: 

Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. 

Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную 

Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 



Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная 

деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. 

Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиознофилософские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

Древняя Греция. 

Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 

Греческие полисы. Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 

устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская 

война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней 

Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. 

Развитие наук. Греческая философия. Школа образование. 

Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские 

завоевания. 

Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение 

Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских 



граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в 

Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие 

армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение 

Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: 

территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего 

Рима. 

Римская литература, "золотой век" поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего 

мира. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 

Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. 

Народы Европы в 

раннее 

Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. "Салическая правда". Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания 

Карла Великого. Управление империей. "Каролингское 

возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

рождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 



Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского 

королевства. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. 

Византийская 

империя в IV - XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и 

церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование 

и книжное дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI - XI вв. Природные условия Аравийского полуострова. Основные 

занятия арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и 

возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура. 

Средневековое 

европейское 

общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население 

городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в 

XII - XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. Д'Арк. Священная Римская империя в XII - XV вв. 

Польско-литовское государство в XIV - XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Константинополя. 

Культура 

средневековой 

Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 



Европы. университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в 

Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей. Положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман. Делийский 

султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства 

доколумбовой 

Америки в Средние 

века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, 

религиозные верования, культура. Появление европейских 

завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От 

Руси к Российскому 

Государству. 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории 

России. 

Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства; появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество; центры древнейшей металлургии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Скифы и скифская культура. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство 

в Крыму; Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 



политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Русь в IX - начале XII 

вв. Образование 

государства Русь. 

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н.э. 

Формирование новой политической и этнической карты 

континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 

на Руси. 

Русь в конце X - 

начале XII вв. 

Территория и население государства Русь и (или) Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда; церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). Отношения со 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное 

пространство. 

Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. "Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". 

Появление древнерусской литературы. "Слово о Законе и 

Благодати". Произведения летописного жанра. "Повесть 

временных лет". Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 



Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - 

начале XIII вв. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права. Внешняя политика русских земель. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, "Слово о полку Игореве". Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

Русские земли и их 

соседи в середине XIII 

- XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана 

и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов (т.н. ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 

Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной 

церкви в ордынский период русской истории. Святитель 

Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства 

степной зоны 

Восточной Европы и 

Сибири в XIII - XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская 

орда. Крымское ханство. Ногайская Орда. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное 

пространство. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи 

с завершением монгольских завоеваний. Культурное 



взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV веке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковнополитической роли Москвы в 

православном мире. Теория "Москва - третий Рим". Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное 

пространство. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. 

"Хождение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. 

Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Обобщение. Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV - 

XVII в. 

Введение. 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и 

периодизация истории Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции 

Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке 

(Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. 

Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 



Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий конца XV - XVI вв. 

Изменения в 

европейском 

обществе в XVI - XVII 

вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. 

Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 

отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и 

контрреформация в 

Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. 

Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Контрреформация. 

Инквизиция. 

Государства Европы в 

XVI - XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. 

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и 

централизация управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский 

абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в 

городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской 

власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. 

"Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, 

этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация 

Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В 

мире империй и вне его. Германские государства. Итальянские 

земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. Международные отношения в XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между 

европейскими державами. Столкновение интересов в 

приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Европейская культура 

в раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их 

произведения. Северное Возрождение. Мир человека в 



литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI 

- XVIII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. "Закрытие" страны для 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII 

вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. 

Россия в XVI - XVII 

вв.: 

От Великого 

княжества к царству 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

ее роль в управлении государством. "Малая дума". 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 

1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. "Избранная рада": ее состав и значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 

полков и "Уложение о службе". Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных 

границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 



Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России 

в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. 

Служилые люди. Формирование Государева двора и "служилых 

городов". Торговоремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о 

"заповедных летах". Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. 

Финно-угорские народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

"Урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 

г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 

1603 г. г. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

"семибоярщине". Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. "Совет 

всея земли". Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в 



укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 

- 1667 гг. Андру совское перемирие. Русско-шведская война 

1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. "Азовское осадное сидение". "Чигиринская война" и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 



Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное 

пространство XVI - 

XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. "Синопсис" Иннокентия 

Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Обобщение. Наш край в XVI - XVII вв. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XVIII в. 

Введение. 

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных 

наук и распространение идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. 

Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. 

Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 

просветителей на изменение представлений об отношениях 

власти и общества. "Союз королей и философов". 

Государства Европы в 

XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 



практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. 

Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. Франция. Абсолютная монархия: 

политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские 

земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение 

Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII 

в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы 

просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов 

над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. 

Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании 

и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения 

колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за 

независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии: особенности экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

"Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс 

(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со 

стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция 

(1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные 

этапы революции. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

"революционный порядок управления". Комитет 

общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 



"старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, 

физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и 

медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. 

Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие 

России в международных отношениях в XVIII в. Северная 

война (1700 - 1721). Династические войны "за наследство". 

Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в 

XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 

Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. 

Россия в конце XVII - 

XVIII вв.: 

От царства к империи. 

Введение. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 



отношению к купечеству и городским сословиям: расширение 

их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной 

и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета "Ведомости". 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. 

"Европейский" стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской культуре. Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

"Кондиции верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной 

окраинах. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 



Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины 

переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 

1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла 

I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. "Просвещенный абсолютизм", его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство - "первенствующее 

сословие" империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и других. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во 



внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба 

России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России 

в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. 

Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов "просвещенного 

абсолютизма" и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". 

Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из 

Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. 

Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской 



художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны - главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические 

идеи. Воспитание "новой породы" людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института "благородных девиц" в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера 

и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Обобщение. Наш край в XVIII в. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - начало 

XX вв. Введение. 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. Создание Священного 

союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-



утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 

- 1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XIX - начале 

XX вв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. 

Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-

германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. 

Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение 

Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX - начале XX вв. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско-

турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 

рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление 

Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX - начале XX вв. Завершение 

промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX вв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние 

США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 



Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 

Страны Азии в XIX - 

начале XX вв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

"Открытие Японии". Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание 

тайпинов. "Открытие" Китая. Политика "самоусиления". 

Восстание "ихэтуаней". 

Революция 1911 - 1913 гг. СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция 1905 - 1911 гг. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857 - 1859). Объявление Индии 

владением британской короны. Политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX 

- начале XX вв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 

Развитие культуры в 

XIX - начале XX вв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале 

XX вв. Революция в физике. Достижения естествознания и 

медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и 

изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. 

Художественная культура XIX - начала XX вв. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, 

реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные 

отношения в XIX - 

начале XX вв. 

Венская система международных отношений. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. 

(испаноамериканская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. 

Российская империя в 

первой половине XIX 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 



в. 

Введение. 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политического 

консерватизма. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная 

идеология: "православие, самодержавие, народность". 

Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов. 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 



географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Народы России в 

первой половине XIX 

в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и 

правовая 

модернизация страны 

при Александре II. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству 

и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. 

Россия в 1880 - 1890-х 

гг. 

"Народное самодержавие" Александра III. Идеология 

самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и "контрреформы". Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная 

деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные 

типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль 

в экономической и социальной модернизации. Миграции 

сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 



половине XIX в. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный 

облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. 

Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование 

гражданского 

общества и основные 

направления 

общественных 

движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений 

европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

"Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный 

передел" и "Народная воля". Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX 

в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 

Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 



крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этнические элиты и национальнокультурные движения. 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 - 

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская 

революция 1905 - 1907 

гг. Начало 

парламентаризма в 

России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. "Союз освобождения". "Банкетная кампания". 

Предпосылки Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Деятельность профессиональных 

революционеров. Политический терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть 

после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы. 

"Серебряный век" 

российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX века. Живопись. "Мир искусства". Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом. Открытия 

российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 



Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщающее 

повторение по курсу. 

Наш край во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного 

общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

-систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

-выявлять характерные признаки исторических явлений; 

-раскрывать причинно-следственные связи событий; 

-сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-определять познавательную задачу; 

-намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

-систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; 

-определять новизну и обоснованность полученного результата; 

-представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие) - извлекать информацию из источника; 

-различать виды источников исторической информации; 

-высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

-участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; 

-публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать 

и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

-владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

-владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

-вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 



трудностей; 

-выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

-регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

-осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

-планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе - на региональном материале; 

-определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие 

значимые события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией 

из других источников; 



12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети "Интернет" для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет другие), 

оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 

и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника; 

6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе 

самостоятельно составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

184.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 

введением отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", в 

соответствии с ФОП ООО, предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 

базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России 

Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 
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1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г. и другие значимые события). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий, используя "ленту времени"; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, используя алгоритм учебных 

действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое, 

используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение 

и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, 

как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников 

истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при 

изучении истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении 

и оценке достигнутых обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 



углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности обучающихся. Названные ниже результаты формируются в 

работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами 

и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

-объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

-называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию (с использованием "ленты времени"); 

-определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры, соотносить после предварительного анализа изученные 

исторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать 

события, явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников 

исторических событий (явлений, процессов). 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

-находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

-устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

-называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью 

учителя или других участников образовательных отношений) источников разных типов; 

-различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

-извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

-характеризовать условия жизни людей в древности; 

-рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных 

событиях древней истории, их участниках; 

-рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических 

личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

-давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание 

памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

-раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп населения; 

в) религиозных верований людей в древности; 

-сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические 

явления, определять их общие черты; 

-иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 



-объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

-излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

-высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

-раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

-выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

-называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

-называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства); 

-устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

-находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

-извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

-различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

-характеризовать авторство, время, место создания источника; 

-выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

-находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

-характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

-рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

-составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

-рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 



-представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

-раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

-объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

-объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

-проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

-излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

-высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

-объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

-выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

-называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

-локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI 

- XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

-устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 

вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

-устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

-различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

-характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участников 

образовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 



информационную ценность; 

-проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

-сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью учителя или 

других участников образовательных отношений) информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

-рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их участниках; 

-составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую 

характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

-рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни 

различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

-представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

-раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI - 

XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

-объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

-объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения 

о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

-проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

-излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) 

других участников образовательных отношений); 

-выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

-раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

-объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - 

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

-называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

-устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 



Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности 

к историческим процессам и другое); составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

-выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

-различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения - называть их основные виды, информационные особенности 

(самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений); 

-объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

-извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

-рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

-составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

-составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 

жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

-представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

-раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII 

в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; 

д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

-объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

-объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

-проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

-анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 



высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

-самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

-с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как 

сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные 

традиции, показывать на примерах; 

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

-называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

-выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода; 

-определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

-группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другое); 

-составлять с помощью педагога или по образцу систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

-выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

-определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

-извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

-различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

-представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с использованием 

визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

-составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

-составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 

жизни различных групп населения в России изучаемого периода и других странах в XIX - 



начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

-представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

-раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития России и других стран в 

изучаемый период; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

-объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие 

понятия и факты; 

-самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 

отношений объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

-самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 

отношений проводить сопоставление однотипных событий и процессов изучаемого 

периода: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, 

других странах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого; 

-объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода; 

-объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

-распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять, 

в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том числе на 

региональном материале); 

-объяснять, в чем состоит наследие истории изучаемого периода для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а 

также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части АООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 



общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с 

другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать 

и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия 

с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 
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ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Человек и его 

социальное 

окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различия человека и животного. Потребности человека 

(биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды 

жизни человека и формирование личности. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, 

учение). Познание человеком мира и самого себя как вид 

деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права 

и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения 

подростков. Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. 

Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, 

личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время 

подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в 

межличностных отношениях. 

Общество, в котором 

мы живем. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в 

обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической деятельности. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в 

начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные 

ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в 

условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности. Возможности их 

решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 



Социальные ценности 

и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность 

гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и 

поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные 

чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и 

собственного поведения. Влияние моральных норм на 

общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник 

правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. 

Участники правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура 

личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и 

общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Права 

ребенка и возможности их защиты. 

Основы российского 

права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы 

и подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица 

в гражданском праве. Право собственности, защита прав 

собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор 

купли-продажи. Права потребителей и возможности их 

защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, 

общества и государства. Условия заключения брака в 

Российской Федерации. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их 

права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и 

прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних 

при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые 

проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 



Правоохранительные органы в Российской Федерации. 

Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его 

роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Человек в 

экономических 

отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и ее функции. Собственность. 

Производство - источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность 

труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие 

рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и 

облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, 

кредит, платежная карта, денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление 

домашних хозяйств. Потребительские товары и товары 

длительного пользования. Источники доходов и расходов 

семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы 



и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходы государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции. 

Человек в мире 

культуры 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной 

культуры на формирование личности. Современная 

молодежная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль 

науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость 

образования в современном обществе. Образование в 

Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской 

Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. 

Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные и 

мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни 

человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в 

современном мире. Информационная культура и 

информационная безопасность. Правила безопасного 

поведенияв сети Интернет. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Человек в 

политическом 

измерении. 

Политика и политическая власть. Государство - политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и 

внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-

территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство 

и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и 

государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Россия - демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления. Россия - социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной 

политики российского государства. Россия - светское 

государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Президент - 



глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, 

край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе 

человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе 

социальных 

отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных 

общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. 

Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. 

Семейные ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в 

современном 

изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность, причины, проявления 

и последствия глобализации, ее противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация 

и способы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. 

Волонтерское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование 

и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. Мода и спорт. Современные формы 

связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 



Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 

осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 



деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 



обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

-устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания 

для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 



форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о 

социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов 

и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 



6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму 

устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационных 

технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 

в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения 

формы (в том числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 



на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах 

человека, формировании личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах 

и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека 

с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, ее 

различных мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать по опорной схеме понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт свое 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений 

в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона "Об образовании в Российской Федерации"; составлять по 

предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в 

нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать 

свое отношение к учебе как важному виду деятельности; 



приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, 

положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, 

высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в 

обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 

сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, 

положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 

общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 

задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад 

в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и 

обществе, включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором 

мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 



осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их 

существенные признаки и элементы; 

сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 

объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 

определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и 

личный социальный опыт, свое отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 

задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и 

нормах морали, проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка 

в Российской Федерации; 

приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых 

возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребенка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 



объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные 

с исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и 

значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать с 

помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской 
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Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, 

об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); 

о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции 

Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в 

защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов 

и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершенные правонарушения; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности по 

отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника и 

работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей 

работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи 

в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой 

на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
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соотносить ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с 

помощью педагога, о применении санкций за совершенные правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности, в повседневной 

жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни 

общества, ее основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать после предварительного анализа способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса и 

предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения 

эффективности производства; деятельности и проявления основных функций различных 

финансовых посредников; использования способов повышения эффективности 

производства; 

классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного 

регулирования экономики; 

сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; 

объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин 

достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 

повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую 



экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки 

других людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

приводить примеры с опорой на источник информации политики российского 

государства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и 

виды культуры; 

сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и 

социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания факты общественной жизни свое отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет; 



решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога 

в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по 

образцу; 

осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности 

современных ученых, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных 

источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей 

в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и 

форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный 

институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства 

в обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными 

формами правления, государственно-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные 

государства по разным признакам; элементы формы государства; типы политических 

партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 

республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социальноэкономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 



информационных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 

правовых норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 

партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью 

педагога текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, 

государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения учета в ней интересов развития общества, ее 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в 

повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских 

проектах. 

Гражданин и государство: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти 

и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической 

сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-

кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших 
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органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт свое отношение к внутренней и внешней политике Российской 

Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию 

о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 

высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью 

педагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, 

уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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Человек в системе социальных отношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и 

здоровом образе жизни; 

характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы 

социальной политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицировать по плану социальные общности и группы; 

сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 

объяснять после предварительного анализа причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план 

(в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст по образцу; 

анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа 

текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и 

возможных путей их решения; участия молодежи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать с опорой на источник информации требования к современным 

профессиям; 

объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 



использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт свое отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, связанные с волонтерским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

2.1.5.. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 

 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 



воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов сети 

Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьезной базы географических знаний. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

коррекционные задачи учебного предмета "География", направленные на развитие 

мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 

познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее у 

обучающихся с ЗПР в рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Географическое 

изучение Земли. 

Введение. География - наука о планете Земля. 

История географических открытий. 

Изображения земной 

поверхности. 

Планы местности. 

Географические карты. 

Земля - планета 

Солнечной системы. 

Земля - планета Солнечной системы. 

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 

Заключение. Сезонные изменения в природе своей местности. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Оболочки Земли. Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Биосфера - оболочка жизни. 



Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Заключение. Природно-территориальные комплексы. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Главные 

закономерности 

природы Земли. 

Географическая оболочка. 

Литосфера и рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. 

Мировой океан - основная часть гидросферы. 

Человечество на 

Земле. 

Численность населения. Страны и народы мира. 

Материки и страны. Южные материки. 

Северные материки. 

Взаимодействие природы и общества. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Географическое 

пространство России. 

История формирования и освоения территории России. 

Географическое положение и границы России. 

Время на территории России. 

Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Природа России. Природные условия и ресурсы России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и климатические ресурсы. 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Население России. Численность населения России. 

Территориальные особенности размещения населения России. 

Народы и религии России. 

Половой и возрастной состав населения России. 

Человеческий капитал России. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурный комплекс. Обобщение знаний. 

Регионы России. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Азиатская (Восточная) часть России. 



Обобщение знаний. 

Россия в современном 

мире. 

Россия в современном мире. 

Заключение Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 



сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 



аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов 

и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 



ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии включают способность 

обучающихся с ЗПР: 

знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под 

руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и 

место географической науки в системе научных дисциплин; 

знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе 

алгоритма учебных действий или после предварительного анализа взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с 

опорой на алгоритм учебных действий, а также практических задач в повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий 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; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, интернет-ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий 

практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

К концу 5 класса обучающийся научится: 

приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и 

явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследования, 

применяемых в географии; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с 

использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов 

местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с опорой на источник информации понятия "план местности", 

"географическая карта", "аэрофотоснимок", "ориентирование на местности", "стороны 

горизонта", "горизонтали", "масштаб", "условные знаки" для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать с опорой на источник информации понятия "план местности" и 

"географическая карта", "параллель" и "меридиан"; 

приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир живой 

и неживой природы; 

объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать с опорой на план внутреннее строение Земли; 

различать с опорой на источник информации понятия "земная кора", "ядро", "мантия", 



"минерал" и "горная порода", "материковая земная кора" и "океаническая земная кора"; 

различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы, 

материковую и океаническую земную кору; 

показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

различать с опорой на источник информации горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой на 

план; 

иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 

применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", 

"литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг 

землетрясения" для решения познавательных задач; 

иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по 

происхождению; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в литосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблем 

своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия внешних 

процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

К концу 6 класса обучающийся научится: 

описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы 

Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать ее из различных источников; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; 

применять с помощью учителя понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", 

"приливы и отливы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы 

(моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различать с опорой на источник информации питание и режим рек; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам; 

различать с опорой на источник информации понятия "грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды" и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 



приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; 

описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 

определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, 

количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием 

знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты Земли; 

климатообразующие факторы; 

устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия 

"бризы" и "муссоны", понятия "погода" и "климат", понятия "атмосфера", "тропосфера", 

"стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 

применять с помощью учителя понятия "атмосферное давление", "ветер", 

"атмосферные осадки", "воздушные массы" для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

иметь представление о границах биосферы; 

приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных 

территорий Земли; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов природы 

в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и 

животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-

территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 

природных зонах; 

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

К концу 7 класса обучающийся научится: 

описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 



практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их 

существенным признакам; 

различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в 

результате деятельности человека; 

описывать после предварительного анализа закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников географической 

информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учетом характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя 

географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, 

типы климата по заданным показателям; 

иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

применять с опорой на справочный материал понятия "воздушные массы", "муссоны", 

"пассаты", "западные ветры", "климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; 

объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на 

климатические особенности территории; 

иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

различать после предварительного анализа океанические течения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

на основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения; 

приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; 

мировых и национальных религий; 

проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 

различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных территориях; 

определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам; 

сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 



условиям регионов и отдельных стран; 

иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителя 

источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной 

деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практикоориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить с опорой на источник информации примеры 

международного сотрудничества по их преодолению. 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 

формирования и изучения территории России; 

находить после предварительного анализа в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских ученых и путешественников в освоение 

страны; 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и 

макрорегионах России; 

приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской 

Федерации разных видов и показывать их на географической карте; 

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать с помощью учителя знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов; 

иметь представление о типах природопользования; 

выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических 

и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

иметь представление о распространении по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи 

лбы", "бархан", "дюна", "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать с опорой на источник информации понятия "испарение", "испаряемость", 

"коэффициент увлажнения"; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по 

карте погоды; 

использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный 

фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России; 

иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том числе 

для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, животных и растений, занесенных в Красную книгу 

России; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории страны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих 

динамику численности населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить после предварительного анализа классификацию населенных пунктов и 

регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной 

жизни; 

применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность", "естественный 

прирост населения", "миграционный прирост населения", "общий прирост населения", 

"плотность населения", "основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская 

агломерация", "поселок городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный 

возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, 



географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

К концу 9 класса обучающийся научится: 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства 

России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач с 

опорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерации 

по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 

и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее 

регионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-

энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, 

машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, 

черная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса, химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслей 

химической промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 

предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторы 

размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторы 

размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, 

пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона 

Севера России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 

местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия: 

объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать после 

предварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 



аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в 

мировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географического 

положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 

географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

макрорегионов России; 

после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в 

мире. 

 

2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

модуль N 2 "Безопасность в быту"; 
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модуль N 3 "Безопасность на транспорте"; 

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах"; 

модуль N 5 "Безопасность в природной среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 

модуль N 7 "Безопасность в социуме"; 

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 

модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по 

возможности ее избегать, при необходимости действовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 

культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 

и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 

по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. N 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474), государственная 

программа Российской Федерации "Развитие образования" (постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 
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глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит 

в предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с ЗПР 

умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учетом региональных (географических, социальных, этнических и другие), а также 

бытовых и других местных особенностей. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся с ЗПР к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 



должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 



воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 



различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков 

и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно (или с 

помощью педагога) выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно или с помощью педагога составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ 

решения учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного 

общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения 

и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и усвоении обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 



ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных 

ситуаций, в том числе террористического характера); 

иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, 

по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, 

психическому здоровью человека и (или) нанесения ущерба имуществу, безопасности 

личности, общества, государства; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), 

в том числе техногенного происхождения; 

объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного поведения. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту": 

иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

понимать ситуации криминального характера; 

знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте": 

классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 



числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах": 

описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде": 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, экологической 

культуры, значения экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на 

водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); 

объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического 

и психического) и здорового образа жизни; 

описывать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от 

образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных 

и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской 



Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме": 

приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового 

конфликта; 

иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в 

целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную 

деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка (секции, спортивной 

команды), группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве": 

приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций; 

понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их 

причины и последствия; 

иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

иметь представление об организационных основах системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения": 

иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; 

понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 



по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика – 5 кл. – 175, 6 кл- 175, Алгебра – 7 кл. – 140, 8 кл – 140 , 9 кл – 

140ч. Геометрия 

- 7 кл. – 70 ч., 8 кл – 70 ч., 9 кл – 70 ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе 

Изучение математики в 5 классах дает возможность учащимся 

достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, пони- мать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контр- примеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от фак- та, вырабатывать критичность мышления; 

3. представлять математическую науку как сферу человеческой 

деятельности, представ- 

лял этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

4. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при 

решенииматематических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах 

математики как об универ- сальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дис- циплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 



иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различ- 

ные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответст- 

вии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритм для решения учебных математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач ис- следовательского характера; 

в предметном направлении: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам 

содержания; представлениями об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и 

использования геометрического языка для описа- ния предметов 

окружающего мира; 

3. овладеть практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающих умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, 

составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать 

простейшие линейные уравнения; 

 иметь представление о пропорциональных и обратно 

пропорциональных величинах, уметь составлять и решать пропорции; 

 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, 

величин углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей, объемов геометрических фигур, пути для вычисления 

значений неизвестной величины; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 уметь проводить несложные практические р

асчёты (включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уметь выполнять простейшие тождественные 

преобразования; 

 выполнять алгебраические преобразования для упрощения 

простейших буквенных выражений; 

 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; 

уметь выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 



 иметь представление о достоверных, возможных, случайных 

событиях, о вероятности событий, уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты изучения учебного предметав 6 классе 

Изучение математики в 6 классе даёт возможность ученикам достичь (на 

уровне своего возраста) следующих результатов: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость,

 активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (таблицы, схемы, диаграммы, графики и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 



натуральных до неотрицательных рациональных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства несложных 

математических утверждений; 

6) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

7) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

1) как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

2) каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

уметь: 

1) выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных 

целых чисел, умножение однозначных целых чисел, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с однозначным числителем и 

знаменателем; 

2) находить значение числовых выражений; 

3) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

4) решать текстовые задачи арифметическими способами; 

5) изображать числа точками на координатной прямой; 

6) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

7) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

8) изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задач; 

9) проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

1) для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

2) устной   прикидки   и   оценки   результатов вычислений; 

проверки результатов вычислений с использованием различных 

приемов; 

3) описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

4) решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; 

5) построений геометрическими инструментами (линейка,

 угольник, циркуль, транспортир); 

решения практических задач в повседневной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов. 

5 класс 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Натуральные числа и нуль (46 часов). 

Ряд натуральных чисел (1 ч.). Десятичная система записи 

натуральных чисел (2 ч.). Сравнение натуральных чисел (2 ч.). 

Сложение. Законы сложения (3 ч.). Вычитание (3 ч.). Решение 

текстовых задач с помощью сложения и вычитания (2 ч.). Умножение. 

Законы умножения (3 ч.). Распределительный закон (2 ч.). Сложение 

и вычитание чисел столбиком (3 ч.). Контрольная работа №1 (1 ч.). 

Умножение чисел   столбиком   (3   ч.).   Степень   с   натуральным   показателем   

(2   ч.). 

Делениенацело (3 ч.). Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления (2 ч.). Задачи«на части» (3 ч.). Деление с 

остатком (3 ч.). Числовые выражения (2 ч.). Контрольная работа №2 

(1 ч.). 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности (3 ч.). 

Дополнения к главе 1. 

Вычисления с помощью калькулятора. Исторические сведения. 

Занимательные задачи (2 ч.). 

Глава 2. Изменение величин (30 часов). 

Прямая. Луч. Отрезок (2 ч.) Измерение отрезков (2 ч.). Метрические 

единицы длины (2 ч.). Представление натуральных чисел на 

координатном луче (2 ч.). Контрольная работа № 3 (1 ч.). 

Окружность и круг. Сфера и шар (1 ч.). Углы. Измерение углов (2 ч.). 

Треугольники (2 ч.). Четырёхугольники (2 ч.). Площадь 

прямоугольника. Единицы площади (2 ч.). Прямоугольный 

параллелепипед (2 ч.), Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объёма (2 ч.). Единицы массы (1 ч.). Единицы времени (1 ч.). 

Задачи на движение (3 ч.). 

Контрольная работа № 4 (1ч.). 

Дополнения к главе 2. 

Многоугольники (1 ч.). Исторические сведения. Занимательные задачи (1 ч.). 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (19 часов). 

Свойства делимости (2 ч.).Признаки делимости (3 ч.). Простые и 

составные числа (2 ч.).Делители натурального числа (3 ч.). 



Наибольший общий делитель (3 ч.).Наименьшее общее кратное (3 ч.). 

Контрольная работа № 5 (1 ч.). 

Дополнения к главе 3. 

Использование чётности и нечётности при решении задач. 

Исторические сведения. Занимательные задачи (2 ч.). 

Глава 4. Обыкновенные дроби (65 часов). 

Понятие дроби (1 ч.). Равенство дробей (3 ч.). Задачи на дроби (4 ч.). 

Приведение дробей к общему знаменателю (4 ч.). Сравнение дробей 

(3 ч.). Сложение дробей (3 ч.). Законы сложения (4 ч.). Вычитание 

дробей (4 ч.). Контрольная работа № 6 (1 ч.). 

Умножение дробей (4 ч.). Законы умножения (2 ч.). Деление дробей 

(4 ч.). Нахождение части целого и целого по его части (2 ч.). 

Контрольная работа № 7 (1 ч.). 

Задачи на совместную работу (3 ч.). Понятие смешанной дроби (3 ч.). 

Сложение смешанных дробей (3 ч.). Вычитание смешанных дробей (3 

ч.). Умножение и деление смешанных дробей (5 ч.). Контрольная 

работа № 8 (1 ч.). 

Представление дробей на координатном луче (3 ч.). Площадь 

прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда (2 ч.). 

Дополнения к главе 4. 

Сложные задачи на движение по реке. Исторические сведения. 

Занимательные задачи (2 ч.). 

6класс 

Математика. Планируемые результаты изучения курса математики в 

6классе 

Ученик научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства 

дроби; 

2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать 

их; 

3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их 

с помощью букв и применять их для рационализации вычислений; 

5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу; выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, 

граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

8) выполнять вычисления с применением дробей; 

9) представлять дроби на координатном луче. 

Ученик получит возможность научится: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с

 опорой на законы арифметических действий для 

дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, навсе действия 

с дробями, на совместную работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 



Повторение (10 часов). 

  

6 класс  

Содержание учебного предмета 

 

1. Отношения, пропорции, проценты(31 час) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

2. Целые числа(39 часов) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения 

целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. 

Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

3. Рациональные числа(45 часов) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Сложение и вычитание   дробей.   Умножение   

и   деление    дробей. Законы    сложения    и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

4. Десятичные дроби(43 часа) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение 

положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. 

Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби(30 часов) 

Разложение    положительной    обыкновенной    дроби    в    конечную    

десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. 

Длина   отрезка.   Длина   окружности.   Площадь круга. Координатная 

ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. 

Алгебра 

Планируемые результаты   изучения   алгебры   7-9   класса   

Рациональные   числа. 

Выпускник научится: 

1) Понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел 

3) Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) Использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 



математических задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 7) познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, отличными от 10; 8) углубить и 

развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ Действительные числа. 

Выпускник научится: 

1) Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

2) Владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. Выпускник получит 

возможность: 

3) Развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

4) Развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

1) Использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) Понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

3) Понять, что погрешность результата вычислений должны быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями "тождество", "тождественное преобразование", 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

2) выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение 

многочленов на множители. 

Выпускник получит 

возможность: 

5) научиться   выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приѐмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научиться: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной 



переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1) понимать терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

3) применять аппарат неравенства для решения задач их 

различных разделов курса. Выпускник получит возможность: 

4) освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

Выпускник получит возможность: 4) проводить исследования, 

связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

"выколотыми" точками и т. п.); 5) использовать функциональные 

представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 

и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) - понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика Выпускник научится использовать 

простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность Выпускник научится находить 

относительную 

частоту и вероятность случайного события. Выпускник получит 

возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика Выпускник научится решать комбинаторные задачи 

на нахождение числа объектов или комбинаций. Выпускник получит 

возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Содержание учебного предмета 7-9 класс: 

7 класс: 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (26 часов) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

Глава 2. Функции (18 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции 

по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и её график. 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (18 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции, у=х2, у=х3 и 

их графики. 

Глава 4. Многочлены (23 часа) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения (23 часа) 

Формулы (a-b)(a+b ) =a2-b2,(a±b)2=a2±2ab+b2, (а ± b)3= а3 ± За2b+ За b± b3, 

(a±b) (a ± ab + b2) 

= а3 ± b.Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях 

выражений. 

Глава 6. Системы линейных уравнений (17 часов) 

Системы уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение 

текстовых задач методом составления систем уравнений. Глава 7. 



Повторение (11 часов) 

8класс Содержание учебного курса алгебры 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часов) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Глава 2.Квадратные корни (19 часа) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Глава 3. Квадратные уравнения (21 часа) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(11 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Глава 6.Повторение (11 часов) 

Содержание учебного 

курса алгебры 9 класса Линейные неравенства 

с одним неизвестным (9 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение 

графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, системы 

линейных неравенств с одним неизвестным 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11часов, из 

них 1 контрольная работа) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, 

неравенства второй степени с положительным дискриминантом, 

неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю, 

неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, 

неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Рациональные неравенства (11 часов, из них 1 контрольная работа) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы 

рациональных неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 

Корень степени п (15часов, из них 1 контрольная работа) 

Свойства функции у = хn, график функции у = хп, понятие корня 

степени п, корни чётной и нечётной степеней, арифметический 

корень, свойства корней   степени п, корень степени п из 

натурального числа. 

Последовательности (18 часов, из них 1 контрольная работа) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая



 прогрессия, сумма п 

первых членов арифметической прогрессии, понятие геометрической 

прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии, 

бесконечно убывающая геометрической прогрессии Приближенные 

вычисления (6 часов) 

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность 

приближения, относительная погрешность приближения. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности (13 часов, из них 

1 контрольная работа) 

Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Повторение (19часов). 

 

Геометрия 7 класс : 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 классе 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство). 

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

5) решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

Выпускник получит возможность: 

6) овладеть методами решения задач на вычисление и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебоа вариантов 

и методом геометрического места точек; 

7) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

8) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

Планируемые результаты изучения геометрии в 8 классе: Наглядная 

геометрия 

Ученик научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские 

2) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

1. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, 

2. проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

3. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

4. описывать свойства изученных функций, строить их графики. 



использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка,

 угольник, циркуль, транспортир). 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задач. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета в 9 классе Личностные 

результаты освоения программы: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических

 ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата геометрии 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

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 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении геометрических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений 

метапредметные результаты : 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 



3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, умозаключение (и

ндуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, 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; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить          в  различных

 источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной 

форме;  принимать   решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии решения

 задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

15. умение самостоятельно ставить цели, выби

рать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

16. умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 

 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник научится (для использования в повседневной

 жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

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. 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 преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению 

на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 



 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях) 

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. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема 

при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с 

помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приемами построения фигур с использованием движений и 



преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять 

в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Содержание учебного предмета "Геометрия" 

7 класс 

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (7 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Глава 2. Треугольники(14 часов) 



Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля 

и линейки. 

Глава 3. Параллельные прямые (9 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Глава 5. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

 

Содержание учебного предмета "Геометрия" 

8класс 

Четырехугольники – 14 часов 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

Площадь фигур – 14 часов 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Подобные треугольники – 19 часов 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признак 

равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов. 

Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки 

треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность и круг - 19 часов 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное положение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники.  



Содержание учебного предмета "Геометрия" 

9класс 

 

Глава 9-10: Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи 

в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 

векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, 

равный произведению данного вектора на данное число); 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Глава 11: Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косину сов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике 

(произведение для векторов на косинус угла между ними). 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Глава 12: Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и 

радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 

окружности, используются при выводе формул длины окружности и 

площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 



ограниченного окружностью. 

Глава 13: Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движении основное внимание уделяется построению образов точек, 

прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач.  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных 

понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Глава 14: Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, 

параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 

(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа 

Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом 

геометрии, в частности о различных способах введения понятия 

равенства фигур. 

Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика». 

 

105 ч. (5 7 кл. – 35 ч., 8 кл. – 35 ч., 9 кл. – 35 ч.) 

Планируемые результаты изучения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений учащихся 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 



 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно- исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 



поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно- графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и 



целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание курса информатики 

1. Информация и информационные процессы (9ч) 

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 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 нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флеш- память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением

 новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации.(7ч) 

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. Антивирусная 

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 объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические   и   технические   условия   безопасной   

эксплуатации 

компьютера. 

3. Обработка графической информации.(4ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации.(9ч) 

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. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа.(4ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

6. Итоговое 

повторение.(2

ч) 

Содержание 

курса 

информатики 

8 класс 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. 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 системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых чисел. 

Представление вещественных чисел. Высказывания. Логические 

операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: анализировать любую позиционную 



систему как знаковую систему; определять диапазон целых чисел в n-

разрядном представлении; анализировать логическую структуру 

высказываний; анализировать простейшие электронные схемы. 

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; строить 

таблицы истинности для логических выражений; вычислять 

истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (10 ч) Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. 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. Управление, управляющая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

Аналитическая деятельность: приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; выделять примеры ситуаций, которые 

могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и циклами; определять по блок-схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный алгоритм; анализировать изменение 

значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 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; составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; составлять алгоритмы с 

ветвлениями по управлению учебным исполнителем; составлять 

циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и 

вычислять их значения; строить алгоритм (различные алгоритмы) 

решения задачи с использованием основных алгоритмических 

конструкций и подпрограмм. Начала программирования на языке 



Паскаль (10 ч) Язык программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, 6 присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

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; 

 
программы, содержащие подпрограмму. 

 

Содержание курса 

информатики 

9класс 

1. «Математические основы информатики. Моделирование и 

формализация» (12 часов) Понятия натурной и информационной 

моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. 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. 2. «Алгоритмы и программирование» (18 

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. 3. «Использование программных систем и 

сервисов. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» (11 часов) Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 4. «Использование программных систем 

и сервисов. Коммуникационные технологии» (12 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. 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Биология». 

280 ч. (5 кл. - 35 ч., 6 кл. – 35 ч., 7 кл. -70 ч., 8 кл – 70 ч., 9 кл. 70 ч.) 

5 класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав 

клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых биологических объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и 

др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в  кабинете биологии. 

— определять принадлежность биологических объектов к одному 

из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 



— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым 

условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни 

человека виды растений и животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту. 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

Содержание 

предмета Биология. 

Введение в 

биологию. 5 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических 



наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка 

— элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вод

а, другие неорганическиевещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации 

знаний о методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, 

светового микроскопа*. 

Строение клеток (на готовых 

микропрепаратах) Строение 

клеток кожицы чешуи лука*. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

( Курсивом указан материал, необязательный для изучения.) 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы 

и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой 

природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные 

зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины—степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности 

и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и 

животных с использованием различных источников информации 

(фотографий, атласов определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания.Знакомство с экологическими 

проблемами местности и доступными путями их решения. 



Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 

причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех 

видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуацияхприродного 

происхождения. Простейшие способы оказанияпервой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время— 2 ч. 

 

6класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», 

«пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», 

«лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», «размножение»; «почвенное 

питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», 

«транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные»,   «теплокровные   животные»,   

«опорная   система»,   «скелет»,   «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», 

«половое   размножение»,   «бесполое   размножение»,   «почкование»,   

«гермафродит», 

«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое 

развитие», «непрямое развитие»; «среда обитания», «факторы 

среды», «факторы неживой природы», «факторы живой   природы»,   

«пищевые   цепи»,   «пищевые   сети»,   «природное   сообщество», 

«экосистема»; 



— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы 

и системы органов растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— строение частей побега, основных органов систем органов 

животных, указывать их значение. 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном 

сообществе; 

— структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды 

клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы 

органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и 

животной клеток; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, 

определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем 

органов для обеспечения целостности организма. 

— определять и показывать на таблице органы и системы, 

составляющие организмы растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с дополнительными источниками информации; 

— давать определения; 

— работать с биологическими объектами. 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и 

электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных 



на изучение программ; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома 

и др.; 

— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Содержание предмета 

Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс (35 часов, 1 

час в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая 

система (2 ч) Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах). Тема 1.4. Деление клетки (1 

ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — 

основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. 

Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое 

значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». 

Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. 



Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как 

осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. 

Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. 

Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. 

Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. 

Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» 

и «Строение клеток крови человека». Лабораторные и практические 

работы 

Передвижение воды и минеральных 



веществ по стеблю. Тема 2.4. 

Выделение. Обмен веществ и 

энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторные и 

практические 

работы Разнообразие 

опорных систем 

животных. Тема 2.6. 

Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение 

инфузории 

туфельки. 

Перемещен

ие 

дождевого 

червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 

Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и 

практические работы 

Вегетативное размножение 

комнатных растений. Тема 

2.9. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в 



жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале). Тема 2.10. Организм как 

единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем. Организм 

функционирует как единое целое. Организм — биологическая 

система. 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, 

света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи 

живых организмов. Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное 

сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и 

сети. 

Резервное 

время — 

4ч. 

 7 класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической 

клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи,

 плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 



— сходство и различия между растительным и животным организмами; 

— что такое зоология, какова её структура. 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими

 заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие. 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, 

мхам, хвощам, плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических 

зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных 

климатических поясов. 

— объяснять структуру зоологической науки, основные

 этапы её развития, систематические категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

— применять двойные   названия   животных при подготовке 



сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых 

пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни 

человека; 

— определять систематическую принадлежность животных к той

 или иной таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для 

экологических систем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

— определять систематическую принадлежность животных к той

 или иной таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания животных; 

— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых 

животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит 

С и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных 

заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 



обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 

на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для 

поиска определений биологических терминов; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, 

использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Личностные результаты обучения 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Содержание предмета 

Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 

класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы 

и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. 



Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая 

роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства 

Настоящие бактерии). 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, 

Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства Грибы, строение плодового тела 

шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого 

гриба мукора*. 

Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов*. Тема 

2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. 

Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

Демонстрация

 

Рисунки 

учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 



Демонстрация 

Схемы строения водорослей 

различных отделов. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение внешнего 

строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, 

различные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития 

папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего 

строения мха*. 

Изучение внешнего 

строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 

(2 ч) Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны,

 различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (6 ч) Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 

семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение), представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 



Распознавание наиболее распространённых растений своей 

местности, определение их систематического положения*. 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на 

схемах и иллюстрациях. Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых.тип Споровики; споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, 

представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и 

инфузории туфельки. Тема 4.3. 

Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, 

многообразие губок. Тема 4.4. Тип 

Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры. Тема 4.5. Тип Плоские черви 

(2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 



ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей- паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных 

червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и 

бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Тема 4.6. 

Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и 

практические 

работы Жизненный 

цикл человеческой 

аскариды. Тема 4.7. 

Тип Кольчатые черви 

(3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее 

строение 

дождевого 

червя. Тема 4.8. 

Тип Моллюски 

(2 ч) 

Особенности 

организации 

моллюсков; 

смешанная 

полость тела. 

Многообразие 

моллюсков; 

классы 

Брюхоногие, 



Двустворчатые 

и Головоногие 

моллюски. 

Значение 

моллюсков в 

биоценозах. 

Роль в жизни 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее 

строение 

моллюсков. 

Тема 4.9. Тип 

Членистоноги

е (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика 

паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых 

различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих*. Тема 4.10. 

Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и распространения. 



Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни*. Тема 4.13. Класс 

Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных 

на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные 

с её образом жизни*. Тема 4.14. Класс 

Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика

 пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы и змеи. Тема 4.15. Класс 

Птицы (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, 

или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с 

их образом жизни*. Тема 4.16. Класс 

Млекопитающие (4 ч) 



Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской 

эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека*. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса 

и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса 

и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи 

инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. 

Основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное 

время — 3 

ч. 

8 кл

ас

с 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 



— основные признаки организма человека. 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

— признаки внутренней среды организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение. 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний 

— органы пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения 

работы пищеварительной системы. 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме 

человека; 

— роль витаминов. 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой. 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

— особенности высшей нервной деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и 

человекообразных обезьян, древних предков человека, 

представителей различных рас. 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, 

тканей на таблицах и микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и 

функциями клеток тканей, органов и их систем. 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, 

процессы дыхания и газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении 

утопающего и отравлении угарным газом. 



— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных 

ударах. 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь. 

Метапредметные 

результаты обучения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— планировать собственную учебную деятельность как 

самостоятельно, так и под руководством учителя; 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— составлять описание объектов; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, 

другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

— формирование основ экологической культуры. 

Содержание 

предмета 

Биология. 

Человек. 8 

класс (70 ч,2ч 

в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство 

и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, 

раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков



 материальной первобытной культуры человека. 

Изображение представителей различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (7 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие 

анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем 

органов человека. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение 

микроскопического 

строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие 

строение, биологическую активность и точки приложения гормонов. 

Фотографии больных с различными нарушениями функций 

эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами 

мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение головного мозга 

человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера 

зрачка. 



Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего 

строения костей. 

Измерение массы и роста 

своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление 

мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы Изучение микроскопического 

строения крови. Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, 

их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие 

строение клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, 

тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 

выдоха, приёмы искусственного дыхания. 



Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны — на крахмал. Определение норм 

рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные 

кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение  и  гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 



веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного 

кровотечений. Анализ и оценка влияния на здоровье 

человека факторов окружающей среды. Резервное время 

—1 час. 

 

9 класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные предмета, 

занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из 

них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных 

процессов, происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

— ориентировочное число известных видов животных,

 растений, грибов и микроорганизмов. 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности 

живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её 

позитивные и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, 

предостерегающая) и их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и 

параллелизм; 

— результаты эволюции. 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования 

Земли. 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорга



нических и органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», 

«кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой 

из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

— многообразие форм бесполого размножения и группы 

организмов, для которых они характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, 

развитие полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», 

«признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», «изменчивость», 

«модификации», 

«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

— виды изменчивости и различия между ними. 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», 

«среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

— антропогенные факторы среды; 



— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы;  

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать определения уровней организации живого и

 характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из 

них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 

организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и

 естественной систем классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития 

биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за 

существование. 

— приводить примеры приспособительного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведения живых 

организмов. 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный 

ареал обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования; 

— оценивать скорость видообразования в различных

 систематических категориях животных, растений и 

микроорганизмов. 

— характеризовать пути достижения биологического

 прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический 

и социальный этапы развития живой материи. 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую, кайнозойскую эры; 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и 

труда в становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 



— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы,

 значение включений в жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при 

полном и неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии. 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и

 сцепленном наследовании, наследовании сцепленном с 

полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения 

в поколение и возникновение отличий от родительских форм у 

потомков. 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — 

биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 

сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: 

симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях 

в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 



— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя 

информацию учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, 

делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных 

растений по сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 

животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и 

использовать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в 

клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических 

объектов; 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил

 поведения в природе, природоохранительной 

деятельности; 



— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и 

сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, 

изучающим животный мир, развить эстетическое восприятие общения 

с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 

действиям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты. 

Содержание предмета 

Биология. Общие 

закономерности. 9 

класс (68 ч, 2 ч в 

неделю) 

Введение (1 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад 

в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; их структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран 

и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из 

ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура

 и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических 

полимеров — белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ 



через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 

бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме 

клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом. Биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной 

биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения 

органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты 

клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры 

митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и 

на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, 

внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах*. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема .1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. 

Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 



Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности 

развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. 

Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных 

(амфибий). Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных 

животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся

 представителей культуры. Хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и 

составление родословных. Тема 3.2. 

Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения 

и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 4.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и 



основные свойства живых организмов (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава 

живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества 

и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 

природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Тема 4.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы 

К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём 

естественного отбора (5 ч) Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 

во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная 

окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 

двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и 

растительных организмов, обеспечивающие выживание в типичных 

для них условиях существования. Примеры различных видов 

покровительственной окраски у животных. 



Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного 

поведения животных. Тема 4.5. Микроэволюция (2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. Популяция 

— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического 

видообразования. Живые растения и животные, гербарии и 

коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений*. 

Тема 4.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 

характеризующие представителей животных и растений, внесённых в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

 Тема 4.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы 

развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 4.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 



Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели 

скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота 

веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 

материков, распространённость основных биомов суши. Диафильмы 

и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между 

представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление 

типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме* 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 



природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Резервное время — 8 ч. 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика». 

 

245 ч. (7 кл. – 70 ч., 8 кл. – 70 ч., 9 кл. – 105 ч.)  
Планируемые результаты изучения физики в основной школе 

являются: Личностные результаты сформированность 

познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; мотивация 

образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. Метапредметными результатами обучения физике в 

основной школе являются: овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; развитие 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов 

действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; формирование умений работать в группе 

с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



Предметными результатами обучения являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

— знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: относительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии и умение применять их на практике; 

— умение приводить примеры технических устройств и живых 

организмов, в основе перемещения которых лежит принцип 

реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 

действие космических ракет-носителей; 

— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности; — умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: колебания математического и пружинного маятников, 

резонанс (в том числе звуковой), механическиеволны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать определения физическихпонятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания,звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

[гармонические колебания], математический маятник; 

— владение экспериментальными методами исследования 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; — знание и способность давать 

определения/описанияфизических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умениеприменять закон 



преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; — 

знание назначения, устройства и принципа действиятехнических 

устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

— [понимание сути метода спектрального анализа и еговозможностей] 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

— знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протонно- нейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деленияядра атома урана; физических величин: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах; 

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; — знание формулировок, понимание смысла и 

умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения 

заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

— владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона 

от времени; — понимание сути экспериментальных методов 

исследования частиц; 

— умение использовать полученные знания в повседн 

евной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

— умение применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы; 

— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от 

планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 

группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить 

в них общее и различное; — объяснять суть эффекта Х. Доплера; 

формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон 

явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом Общими предметными 

результатами обучения по данному курсу являются: 

— умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

— развитие теоретического мышления на основе формирования 



умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Содержание учебного предмета: 7 класс 

Введение Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ФРОНТА 

Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества. 

Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. Определение 

размеров малых тел. 

Взаимодействия тел Механическое движение. Траектория.

 Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 3. Измерение 

массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление 

твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. Работа 

и мощность. Энергия Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 



энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Содержание учебного предмета «Физика» 8класс 

Тепловые явления. 23 ч. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой 

машины. 

Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления. 29 ч. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

Электромагнитные явления. 5 ч. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянного тока. 

Действие магнитного поля 

на проводник с током 

Электродвигатель 

постоянного тока 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на моде 

Световые явления. 13 ч 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Плоское 



зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (34ч) 

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 механическо- го движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Механические колебания 

и волны. Звук.(16ч) 

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. 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]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити 

Электромагнитное поле (26ч) 

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 индукция. 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. 

Колебательныйконтур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и 



спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания. Строение атома и 

атомного ядра (19ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 7. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия». 

175 ч. (8 кл – 105 ч., 9 кл – 70 ч.) 

Планируемые результаты: 

Предметными результатами) изучения предмета являются следующие 

умения: 

 осознание роли веществ: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках 

химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы; 

 определять основные классы неорганических веществ; 

 понимать смысл химических терминов. 



 овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук: 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

 использовать знания химии при соблюдении правил

 использования бытовых химических препаратов; 

 различать опасные и безопасные вещества. 

Ученик научится: 

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно- следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств ве- ществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 



щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно- восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и 

щелочей по изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие 

в водных растворах веществ отдельных ионов; 

 определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно- восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя 

средства устной и письмен- ной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 



процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращѐнным ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между ос-новными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение. 

Предметные результаты обучения (9 класс): 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ 

понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», 

 «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

 характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд 

ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего 

водородного соединения (для неметаллов)); 

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические 



свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

 давать характеристику химических реакций по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; объяснять и приводить примеры влияния некоторых 

факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, 

давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с 

помощью естественного (русского или родного) языка иязыка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД):. 

- первоначальные представления об идеях и о методах химии как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

- умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения химических проблем и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать химические средства наглядности ( 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать 

необходимость их 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных химических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

  

Содержание предмета 8 класс 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 



моделирование. Источники химической информации, ее получение, 

анализ и представление его результатов 

.Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения 

из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки: работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов (12 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - образование 

новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре 

атома - образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней 

атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов- 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента - образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических 

и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой - образование двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве 



атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие 

атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (9 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 

вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы.Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества»,   «молярная 

масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов (16часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий .Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные 

соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Понятие о шкале кислотности –шкала-рН. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные 

кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. Аморфные и кристаллические вещества .Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 



молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 

твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (15часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе- физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций .Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе 

или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты 

.Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав 

исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на 

примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из 



вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (5часов) 

Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Лабораторное оборудование и обращение с ним. 

Практическая работа № 2 

Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний 

экспе

римен

т). 

Практ

ическ

ая 

работ

а № 3 

Анализ почвы и 

воды(домашний 

эксперимент). 

Практическая работа № 4 

Признаки химических реакций 

и их классификация. 

Практическая работа № 5 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. (22 часов) Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости 

твердых веществ от температуры.. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства . Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов 

с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты .Понятие об 

электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений 

.Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 



нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства 

в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в 

свете ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая 

связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции .Определение степени 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно- восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот 

и солей в свете представлений об окислительно- восстановительных 

процессах. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. ( 4час) 

Практическая работа №6. 

Решение Экспериментальное задач по ТЭД. 

Содержание учебного предмета 9класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса (6ч.) Характеристика элемента по его положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение. 

Лабораторный опыт.1 Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Тема 1. Металлы (15ч.) 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решётка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики 

химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 



Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

– простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочно- земельные металлы – простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочно-земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на 

Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его 

соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочно-земельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия , лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа( II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 

Взаимодействие с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: а) натрия; б)кальция; в) 

алюминия; г)железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3ч.) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ. 

Тема 2. Неметаллы (23ч.) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция 

на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 



Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства 

и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение 

хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с 

медью. 

Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление 

меди из её оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора. Углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. 

Качественная реакция на сульфат – ион. 9. Распознавание солей 

аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 

Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч.) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Органические соединения (10ч.) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. Метан и 

этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 



Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Понятие о   предельных одноатомных спиртах на примерах

 метанола и этанола. Трёхатомный спирт 

– глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты 

на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. Стеариновая 

кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль.Понятие об углеводах. Глюкоза, её 

свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы 

с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8ч.) 

Физический смысл порядкового номера химического элемента в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число 

и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней 

окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 

и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «ОДНКР». 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты представлены двумя группами Первая 

отражает изменения, которые должны произойти в личности 



субъекта обучения. 

 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

стране, государству; чувство привязанности и любви к своей родине, 

гордости за свое Отечество, российский народ и историю России 

(элементы гражданской идентичности; 

 Принятие норм нравственного поведения; 

 Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности; 

 Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. Вторая группа результатов определяет 

социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

 Понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 

истории, люби к родному краю, своей семье; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. познавательный интерес к изучению истории и культуры 

Древнего мира; уважение и принятие культурного многообразия 

народов мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

необходимость следования этическим нормам и правилам ведения 

диалога. Ученик получит возможность для формирования: 

толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре 

других народов с целью эффективного взаимодействия в современном 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; эмоционально- 

ценностного отношения к фактам прошлого и бережного отношения к 

историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и 

охраны. Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных 

учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

Ученик научится: планировать деятельность, формулировать ее цель; 

оценивать уровень личных учебных достижений по предложенному 

образцу; организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее 



место; осознанно принимать установленные правила поведения; 

Ученик получит возможность научиться: осуществлять 

самоконтроль, самооценку; анализировать (фиксировать) 

собственный опыт решения учебных задач; прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик 

научится: умению слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; формулировать собственное 

мнение, аргументировать его; адекватно использовать речевые 

средства, корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в 

малой группе сотрудничества); оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов и жанров; создавать краткие публичные 

сообщения. 

Ученик получит возможность научиться: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; сравнивать разные 

точки зрения; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к окружающим; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 работать с информацией, представленной в разной форме; 

 представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (устные сообщения, письменные работы, 

презентации); 

 выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 описывать объекты и сравнивать их по выделенным признакам, 

выделять характерные причинно-следственные связи; 

 объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

 делать выводы и заключения. Ученик получит возможность 

научиться: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; решать творческие и 

проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 

приемы. Предметные результаты изучения ОДНКР Ученик научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героев; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказываний отдельных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основу культурных традиций 

многонационального народа России; 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнр



авственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития; 

 определять значение основ светской и религиозной

 морали в выстраивании конструктивных отношений 

в обществе. 
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РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 2 ч. 

Тема 2. Величие многонациональной культуры России. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. Народ – творец и 

носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. Роль 

правил в жизни общества. Роль светской этики. Источники 

нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний 

источник нравственного поведения человека. 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 6 ч. 

Тема 4. Береги землю родимую, как мать любимую. Защита 

Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение 

времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. 

Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример выполнения 

долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – 

представителей разных народов. 

Тема 5. Жизнь ратными подвигами полна. Подвиги во имя Родины 

в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда 

Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-

Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую 

победу. 

Тема 6. В труде - красота человека. Трудолюбие как важное 



нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, 

былинах, произведениях литературы. 

Тема 7. Плод добрых трудов славен. ловека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. Труд как 

ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о 

трудолюбии как нравственном состоянии человека. Примеры 

трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-

востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Тема 8. Бережное отношение к природе. Отношение к природе у 

разных народов. Заповедники как форма охраны природы. 

Тема 9. Семья- хранитель духовных ценностей. Семья как первый 

источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные 

сказки. Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового 

воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в 

семье. Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как 

основа мира и взаимопонимания в семье. Общее и особенное в 

семейных отношениях в разных религиях. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 5 ч. 

Тема 10. Роль религии в развитии культуры. Понятие религии. Роль 

религии в развитии культуры. Тема 11. Культурное развитие 

христианской Руси. Культурное наследие христианской Руси. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Православные храмы 

как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного 

календаря. Духовная православная музыка.Богослужебная и хоровая 

музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, 

Перезвон, Трезвон. Духовные святыни Алтайского края. 

Тема 12. Культура ислама. Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой 

век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. 

Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской 

культуры 

Тема 13. Культура иудаизма. Зарождение иудаизма. История Земли 

обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – 

Пятикнижье Моисея. Синагога.Иудейская история в произведениях 

живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. 

Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь 

Тема 14. Культурные традиции буддизма. Буддизм в России. 

Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 2 ч. 

Тема 15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление 

памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. 

История Храма Христа Спасителя. Государственный музей- заповедник 

«Царское село». 

Тема 16. Хранить память предков. Хранение памяти предков – 

забота всех поколений. Благотворительность в истории России. 



Богадельни. Попечительства для бедных в России. 

Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

РАЗДЕЛ 5. ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 1 ч. 

Тема 17. Что составляет твой духовный мир.Твое образование и 

интересы. Твоя культура поведения и нравственные качества. Диалог 

культур и поколений Образование и его роль в жизни человека и 

общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные 

интересы человека. Современный этикет. Внутренняя и внешняя 

культура поведения. Нравственные качества человека Творческая 

презентация. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык». 

 

525 ч. (5 кл -105 ч., 6 кл -105 ч., 7 кл -105 ч., 8 кл -105 ч., 9 кл -105 ч. )  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосо- вершенствованию в образовательной области 

«Иностранные языки»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты отражают: 

• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 



самоконтроля, само- оценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. Предметные результаты В 

коммуникативной сфере Речевая компетенция (овладение видами 

речевой деятельности): в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стан- дартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимо- сти переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемо- го языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/ус- лышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; в области аудирования: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (со- общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с понима- нием основного содержания;  

• •читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием содержания и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/инте- ресующей информации; в области письменной 

речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с 

опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать ре- зультаты проектной деятельности. Языковая 

компетенция (знания и владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух звуков и слов 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных ком- муникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 



лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

кон- версии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтак- сических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речево- го этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, пого- ворки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 13 Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. В 

познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приѐмами работы с текстом, умение пользоваться 

определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими 



и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодѐжных форумах. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами 

художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. В сфере физической 

деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

5 класс 

 

Содержание учебного предмета 

В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные 

задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие 

им сферы деятельности, представленные в виде набора из 

шестнадцати разделов: 

Раздел I.(6 часов) «Давайте сделаем журнал». Школьный журнал. 

Личная Информация. Детские стихотворения. Прошедшее простое 

время. Правильные и неправильные глаголы. Раздел II. (6 часов) 

«Соревнование». Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и 

фотографии. Настоящее продолженное время. 

Раздел III. (5 часов) «На киностудии». На киностудии. Как стать 

каскадером. Конструкции To be going + инфинитив, like\hate\go\do + 

ing форма. 

Раздел IV. (10 часов) «На буровой вышке». Поездка на буровую 

вышку. Природные сокровища. Многозначные слова. Сравнение 

настоящего простого и настоящего продолженного времен. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Раздел V. (5 часов) «В Америку!». Посещение парка аттракционов. 

Тематические парки. Аттракционы. Сравнение предметов. 

Раздел VI. (4 часа) «Мистер Биг планирует». Приказы. Планы. 

Описание человека. Одежда. Солнечная система. Россия исследует 

космос. Модальные глаголы must. Конструкции для выражения 

будущих действий. 

Раздел VII. (4 часа) «Какой дорогой мы пойдем?». Предлоги 



направления. Описание маршрута. Подводный мир. Сокровища 

кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. 

Раздел VIII.(9часов) «Каникулы в США». Поездка за границу. 

Описание США. Американцы. Рождество. Новый год. Настоящее 

совершенное время. Конструкция Would you like? Проект 

«Новогодняя вечеринка». 

Раздел IX. .(6 часов) «Где капсула?». Решение проблем. Тип личности. 

Модальные глаголы can, could. Настоящее совершенное время. 

Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего простого 

времен. Третья форма глаголов. 

Раздел X. .(7 часов) «Интересы и хобби». 15 Любимые и нелюбимые 

виды деятельности. Желания. Амбиции. Музыка. Музыкальные 

инструменты. Композиторы. Пассивный залог. Придаточные времени. 

Словообразование наречий и существительных. 

Раздел XI. .(6 часов) «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, 

пожалуйста?». Описание дома. Праздники и фестивали. Масленица. 

Предлоги места. Модальный глагол can. Вежливые просьбы. 

Раздел XII..(12 часов) «Взгляд на историю». День Независимости. 

День Победы. Достопримечательности. Праздники и фестивали. 

Блинный день. Пассивный залог в простых временах. Основные 

формы глаголов. Проект « Праздники». 

Раздел XIII. «Остров мистера Бига». Поездка на остров. Помощь по 

дому. Инструкции. Модальная конструкция to have to do smth. 

Раздел XIV..(3 часа) «Острова Тихого океана». Развитие туризма. 

Послание в бутылке. Россия. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Выражения для обозначения количества. 

Раздел XV.(4 часа). «Пещера мистера Бига». Способы выражения 

необходимости. Самые необычные отели мира. Сравнение глаголов 

must и have to. 

Раздел XVI.(4 часа). «Прощальная вечеринка». Воспоминания. 

Планирование вечеринки. Приглашение. Проект «Мои мечты». 

 

6 класс 

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим 

содержанием учебника УМК «Forward» для 6 класса 

Тема Предметное содержание речи 

Раздел 1. « 

Приветствия и 

представления». 

6 часов 

1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. 2. Досуг и увлечения. 8. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

культурные особенности 

Раздел 2. «Распорядок 

дня». 5 часов 

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

Раздел 3. «Члены 

семьи». 6часов 

1. Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и 

черты характера человека. 8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная 

страна, традиции, социальная структура, страницы истории 

Раздел 4. «Любимые 

вещи». 6часов 

1. Внешность и черты характера человека. 2. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, музыка. 3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от 



вредных привычек 

Раздел 5. «Поговорим 

о способностях». 

5часов 

1. Внешность и черты характера человека. 3. Здоровый 

образ жизни: отказ от вредных привычек. 6. Вселенная и 

человек. Природа: флора и фауна. 8. Страны изучаемого 

языка, 

выдающиеся люди 

Раздел 6. «Жизнь 

животных». 4часа 

1.Внешность и черты характера человека. 2.Досуг и увлечения. 6. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна 

Раздел 7. «Открытка 

из другой страны» 

4часа 

4. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 6.Вселенная и человек. Природа. Климат, 

погода. 7.Средства массовой информации и 

коммуникации.8.Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, их 

вклад в 

науку и мировую культуру 

Раздел 8. «Праздники 

и путешествия». 

4часа 

2. Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

6.Климат, погода (в разных странах). 7.Средства массовой 

информации и коммуникации. 8.Страна/страны изучаемого 

языка 

и родная страна, города, регионы, географическое 

положение, достопримечательности, выдающиеся люди, их 

Раздел 9. «Традиции 

и обычаи еды». 

6часов 

3. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, традиции (кухня) 

Раздел 10. 

«Школьные 

предметы». 

6часов 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним.5.Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

Раздел 11. «Дома и 

Дома». 7часов 

6.Условия проживания в городской/сельской 

местности. 8.Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их культурные особенности 

Раздел 12. 

«Покупки». 7часов 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 2.Молодѐжная мода. Покупки 

Раздел 13. 

«Знаменитые люди». 

6часов 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

8. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Раздел 14. «Мир 

компьютеров». 

6часов 

5. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

7. Средства массовой информации и коммуникации. 

8. Выдающиеся люди, их вклад в мировую науку 

Раздел 15. «Смотрим 

телевизор». 5часов 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 7. 

Средства массовой информации и коммуникации. 8. 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, культура 



Раздел 16. «Мир 

музыки». 6часов 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 8. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру 

 

7 класс 

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим 

содержанием учебника УМК «Forward» для 7 класса 

Тема Предметное содержание речи 

Раздел 1. Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения 

«Сравнение школ прилагательных. Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. 

в разных странах» Система образования в России. Система образования в 

6часов Великобритании. 

Раздел 2. Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные 

«Лучший способ предложения с условными придаточными. История транспорта 

добраться в Лондона. Ездить на велосипеде или нет? 

школу» 6часов  

Раздел 3. 

«Поговорим о 

прошлом» 5часов 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и 

настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и 

сейчас 

Раздел 4. 

«Викторина о 

животных» 5часов 

Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в 

настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен 

существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие 

животные. 

Московский зоопарк. Диалоги о культуре. Повторение. 

Раздел 5. 

«Школьная 

жизнь» 5часов 

Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий 

Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна. 

Раздел 6. 

«Американский 

опыт» 4часа 

Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы 

тебе посоветовал(а)… Даем советы. США. География США. 

Раздел 7. 

«Карманные 

деньги» 4часа 

Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, 

выражающие обязанность. Вежливая просьба. Сложные 

предложения с 

придаточным реального условия. Как заработать карманные деньги? 

Раздел 8. 

«Невероятные 

тайны и загадки» 

6часов 

Удивительные тайны. Прошедшее длительное время. 

Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории ужасов. 

Диалоги о культуре. 

Повторение. 

Раздел 9. 

«Свободное 

время» 7часов 

Свободное время. Формальное и неформальное письмо. 

Выражение намерений. Приглашение. Праздники в США, 

Канаде и Великобритании. 

Раздел 10. 

«Открытие 

Австралии» 

6часов 

Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее 

время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай 

Раздел 11. «Опыт 

работы» 7часов 

Работа и профессии. Устраиваемся на работу. Настоящее 

длительное время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты 

хочешь стать? Работа для подростков. Слишком молод для работы? 

Неполная занятость для 



подростков. Формальное письмо. 

Раздел 12. 

«Социальные 

проблемы» 3часа 

Проблемы общества. Проблемы молодых людей. Важность 

образования. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – 

волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Проблемы 

общества в прошлом и настоящем. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным времени. Повторение. Диалоги о культуре. 

Раздел 13. 

«Письмо из 

США» 4часа 

Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты 

знаешь об акулах и крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. 

Неформальное письмо. 

Раздел 14. 

«Мировая 

мудрость» 4часа 

Страны и языки. Британский и Американский английский. 

Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в 

США и 

Великобритании. 

15

 Описан

ие личности 4часа 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями. 

Внешность и черты характера человека. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру 

15 Насколько

 ты хороший

 друг  ? 

4часа 

Насколько ты хороший друг ? 3 Мои друзья. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. (4 часа) 

2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля(вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи); Солнечная система.(6 часов) 

3 Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), 

изобретатели и 

космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). 

Мечта человечества о космических путешествиях. (4 часа) 

4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. (7 часов) 

5 УдивительныеприродныеместавРоссииианглоговорящихстранах 

(КingdomofBirds (NewZealand), HotandDangerous (Australia), 

theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDistrict (GreatBritain), "WhiteNights" 

(Russia)). Информация о мировых “чемпионах” (самое глубокое место 

на Земле, самая высокая точка и т. д.). (6 часов) 

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. (6 часов) 

7. Экология Земли и экология человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг 

к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа 

"Gulliver's Travels" by Jonathan Swift). (5 часов) 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 



городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия 

по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

( 10 часов) 

9 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

интернет. ТелеСредства массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих 

странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как 

наиболее доступного средства массовой информации. ( 5 часов) 

 

10 . Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. ( 4 часа) 

 

11 Пресса как источник информации: газеты (центральные (Тhе Тimеs, 

Тhе Dailу Теlеgraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды 

(the Sun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV 

Hits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия-

репортер (Артем Боровик). Создание собственного репортажа. ( 8 

часов) 

 

12 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. ( 10 часов) 

 

13 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Аgatha 

Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Darwin, Bernard Show, Lewis 

Carrol, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Chase, Arthur Conan 

Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Александр Пушкин, Анна Ахматова, 

Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий Шукшин, 

Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее распространенные 

жанры литературы. Рассказ о любимой книге. ( 6 часов) 

14 . Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным 

трудом: факты, некоторые биографические данные (Аbraham Lincoln, 

Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beetles, Bill 

Gates; Галина Уланова, Слава Полунин, Ирина Роднина, Алла 

Пугачева, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем окружении. ( 7 

часов) 

 

15 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из 

романа “Jane Еуrе” bу С. Вronte). ( 8 часов) 

16 Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, 

St. Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, 

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: 

приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). ( 4 

часа) 

17 . Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и 

т.д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег 

(на примере сверстников из англоговорящих стран). ( 5 часов) 

 



9класс 

Предметное содержание речи 

Тема раздела Языковые средства 

Мои друзья и я. 

16 часов 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения 

между людьми (в том числе на примерах из художественной 

литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал 

Мир моих 

увлечений. 

24 часа 

Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в 

жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса, интернет). Книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека 

Школьное 

образование и 

выбор профессии 

25 часов 

Познавательные интересы: любимые предметы, занятия. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского 

языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги 

Люди, Земля, 

Вселенная 

18 часов 

Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни 

Страна / страны 

изучаемого языка 

и родная страна 

19 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах 

(Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, 

США и России. Города и села, родной край / регион / город / село. 

Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад 

России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию 

 

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

210 ч. (5 кл. – 70 ч. , 6 кл. – 70 ч., 7 кл. – 35 ч., 8 кл. – 35 ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

В результате обучения технологии в основной школе учащиеся овладеют 

(научатся):  

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

• навыками применения распространенных ручных инструментов 

и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты изучения предмета; 

• проявление познавательного интереса и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и 

целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знания основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам). 

 

Метапредметные результатыизучения предмета: 

регулятивные УУД: 

• целеполаганиеи построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности

 (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владеть речью; 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса

 познавательно трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание

 объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика   результатов   познавательно-трудовой деятельности по 

принятым 

критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 



доказательство, выдвижение гипотез и их огбоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда; 

В результате обучения технологии в основной школе учащиеся 

получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения

 технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ и получения продукции; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 

• выполнять по заданным критериям технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила

 пользования ручными инструментами, приспособлениями, 

машинами, электрооборудованием; 

• проводить разработку творческого проекта по изготовлению 

изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

• распределять работу при коллективной деятельности. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение

 

предметных 

результатов в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической предмета; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнение операций с помощью машин 

и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 



• выбор средств и видов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольно-измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

В результате освоения предмета технологии в 5 классе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками: 

•  осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек, Интернета; 

• формулировать определения понятий; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой 

изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, 

стекла, керамики и древесины, поддерживать санитарное состояние 

кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять 

нарезку овощей, готовит блюда из сырых и готовых овощей, определять 

свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, 

готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым 

срезом, в подгибку с закрытым и открытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 

линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать 

срезы швов в подгибку с закрытым срезом; определять качество 

готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы; 

• работать в команде, учитывая позицию других людей, 



организовывать и планировать учебное сотрудничество, 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения предмета технологии в 6 классе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

• формулировать определения понятий; 

• соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения с комнатными 

растениями; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку 

рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной 

строчки, использовать приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку 

горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, 

определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком 

и спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания 

крючком и спицами, вязать изделие крючком и спицами; 

• работать в команде, учитывать позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

В результате освоения предмета технологии в 7 классе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками: 

• осуществлять поиск и рациональное использование 

необходимой информации в области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать интерьер жилого помещения с использованием 

светильников разного вида, проектировать размещение в интерьере 

коллекций, книг; поддерживать нормальное санитарное состояние 

помещения с использованием современных бытовых приборов; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами; 

планировать технологический процесс и процесс труда при 

приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, 

из различных видов теста; сервировать сладкий стол; 

• учитывать свойств тканей из волокон животного 



происхождения при выборе модели поясной одежды; 

• выполнять на универсальной швейной машине 

технологические операций с использованием различных машинных 

приспособлений; 

• планировать и выполнять технологические операции

 по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

• подбирать материалы и инструменты для выполнения вышивки, 

росписи по ткани; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

• документировать результатов труда и проектной деятельности; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

В результате освоения предмета технологии в 8 классе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками: 

• определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц; 

• оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке в квартирной 

(домовой) сети; 

• читать простые электрические схемы; 

• определять расход и стоимость электроэнергии за месяц; 

• оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

• анализировать потребности семьи; 

• анализировать качества и потребительские свойства товаров; 

• разбираться в понятиях «профессия», «специальность», 

«квалификация»; 

• искать информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования; 

• строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

Содержание предмета  

Технология (девочки) 5 класс   
ВВОДНЫЙ УРОК (1ч) Основные теоретические сведения Цель и 

задачи изучения предмета «технология» в 5 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Знакомиться с 

содержанием и последовательностью изучения предмета технология в 

5 классе. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) Основные теоретические 

сведения Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, 

этапах их подготовки и реализации. Практические работы - 

Выполнение эскизов проектов. 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (6 ч) Интерьер 

кухни, столовой (2ч) Основные теоретические сведения Краткие 

сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное 



украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 

оборудования на кухне. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (1ч) Бытовые 

электроприборы (1ч) Основные теоретические сведения Общие 

сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. Изучать 

потребность в бытовых электроприборах на кухне. Находить и 

представлять информацию об истории электроприборов. Изучать 

принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника Творческий проект «Кухня моей мечты». 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы Творческий проект «Кухня моей мечты». 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16ч) Санитария и гигиена (1 ч) Основные 

теоретические сведения Санитарные требования к помещению кухни 

и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные 

приемы работы на кухне. Практические работы Приведение 

помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное 

размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих 

средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других 

травмах. 

Физиология питание (1 ч) Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы Работа с таблицами по составу и количеству 

витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи (12 ч) 

Бутерброды, горячие напитки (2ч) Основные теоретические 

сведения Продукты, используемые для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы Составление технологических карт 

приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков 

к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч) Основные 

теоретические сведения Виды круп, бобовых 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 объема при варке. Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; 

приготовление блюда. Определение необходимого количества 



жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, 

штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей (4ч) Основные теоретические сведения Виды 

овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, 

содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической 

и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Практические работы Современные 

инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для 

различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и 

определение их готовности. 

Блюда из яиц (2ч) Основные теоретические сведения Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 

для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. Практические 

работы Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный 

завтрак в моей семье» (4 ч) Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты 

проекта. Практические работы Выполнение эскизов художественного 

украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения (4ч) Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и 

поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей 

из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно- прикладном искусстве. Практические 

работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (4 ч) Основные теоретические 

сведения Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы 

раскроя швейного изделия. Практические работы Снятие мерок и 



запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой изделия. Швейная машина (4 ч) Основные 

теоретические сведения История швейной машины. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Практические работы Подготовка 

универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине.  Намотка нитки на 

шпульку.  Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. 

Выполнение образцов швов. 

Технология изготовления швейных изделий (10 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч) 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 

Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и 

строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. Способы 

рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка 

кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к 

защите проекта. Практические работы Организация рабочего места. 

Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на ткань. Изготовление 

образцов ручных стежков и строчек Об-работка нижней части фартука 

швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч) 

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для 

кухни» (10 ч) Основные теоретические сведения Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. 

Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в 

лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к 

защите проекта. Практические работы Зарисовка традиционных 

орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов 



для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов 

прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология 

изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, 

оборудование. Защита проекта. 

Содержание предмета  

6 класс 

Вводный урок Основные теоретические сведения Цель и задачи 

изучения предмета 

«технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность 

его изучения. Знакомиться с содержанием и последовательностью 

изучения предмета технология в 6 классе. 

Раздел 1 Технология домашнего хозяйства 

Тема 2. Интерьер жилого дома Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пи-щи, столовой, спален, детского уголка. 

Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами 

декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, 

портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов 

ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры 

в современном искусстве. Роль освещения в интерьере. Естественное 

и искусственное освещение. Использование общего и местного 

освещения. Виды и формы светильников. Подбор современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Примерная 

тема лабораторно-практической работы: Выполнение эскиза 

планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере Роль комнатных растений 

в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных 

растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 

Размещение ком-натных растений в интерьере. Солнцелюбивые и 

теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление 

балконов, лоджий, приусадеб-ных участков. Декоративное 

цветоводство. Эстетические требования к составлению букета. 

Символическое значение цветов. Примерные темы лабораторно-

практических и практических работ: Эскиз интерьера с комнатными 

растениями. Эскиз приусадебного участка с декоративными 

растениями. 



Раздел 3. Кулинария 

Тема 8. Блюда из рыбы и морепродуктов Понятие о пищевой ценности 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и 

сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой 

рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных консервов и пресервов. Санитарные условия 

механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. 

Способы разделки в за-висимости от породы рыбы, ее размеров и 

кулинарного использования. Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и 

тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полу- 

фабрикатов. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к 

столу. Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ: Определение свежести рыбы органолептическими и 

лабораторными методами. Определение срока годности рыбных 

консервов. Оттаивание и механическая кулинарная обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая кулинарная обработка 

чешуйчатой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из 

рыбы и морепродуктов. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. 

Тема 9. Блюда из мяса Значение и место мясных блюд в питании. 

Понятие о пищевой ценности мяса. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и 

сро-ки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. Принципы 

подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству 

готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ: Определение 

качества мяса органолептическими методами. Определение качества 

мяса лабораторными методами. Приготовление мясных блюд (по 

выбору). Определение качества термической обработки мясных 

блюд. 

Тема 10. Блюда из птицы Виды сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. 

Посуда и оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. 

Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при 

подаче к столу. Примерные темы практических работ: 

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. Определение 

качества термической обработки блюд из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления мясных бульонов, используемых для 

приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение 

соотношения воды и остальных продуктов в супах. Оформление 

готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка 



качества супа и подача его к столу. Примерные темы лабораторно-

практических и практических работ: Расчет количества мяса и 

других продуктов для приготовления супа на 6—8 человек. 

Приготовление заправочного супа.  

Тема12. Приготовление обеда в походных условиях Расчет 

количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. Природные источники 

воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Экологи-ческие мероприятия. Индикаторы 

загрязнения окружающей среды. Примерные темы лабораторно-

практических и практических работ: Расчет количества и состава 

продуктов для похода. Контроль качества воды из природных 

источников. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов Классификация 

текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. Механические, 

физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. 

Способы обнаружения химических волокон в тканях. Примерные 

темы лабораторно-практических и практических работ: Изучение 

свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной 

сторон, направления долевой нити в ткани. Распознавание волокон и 

нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Обнаружение нитей из 

химических волокон в тканях. Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, 

степени механизации и автоматизации. Характеристики и области 

применения современных швейных, краеобметочных и вышивальных 

машин с программным управлением. Бытовая швейная машина, ее 

технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой 

швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Челночное устройство универсальной 

швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и 

работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Виды неполадок в 

работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. Назначение и конструкция 

различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль 

в улучшении качества изделий и повышении производительности 



труда. Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ: Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным ходом машины. Регулировка качества 

машинной строчки для различных видов тканей. Выполнение 

зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной 

строчкой. Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка 

и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий Классово-социальное 

положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм 

как основа в построении современных форм одежды. Роль 

конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая ха- рактеристика расчетно-

графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. Последовательность построения 

чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ: Выполнение эскизов национальных 

костюмов. Эскизная разработка модели спортивной одежды на 

основе чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом на 

основе цветовых контрастов. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам 

Тема 4. Моделирование швейных изделий Понятие о композиции в 

одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии 

в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. Художественное оформление 

народной одежды. Связь художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. Определение количества 

ткани на изделие. Выбор модели изделия из журнала мод с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования 

выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по 

своим меркам и коррекция чертежа выкройки. Поиск в Интернете 

современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с 

применением компьютерных программ. Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ: Моделирование 

изделия. Расчет количества ткани на изделие. Копирование выкройки 

из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. Подготовка выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий Ручные 

стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения. Подготовка ткани к раскрою. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины 

ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Правила выполнения следующих 



технологических операций: обработка деталей кроя; обработка 

застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; обработка 

вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; обработка 

верхнего края поясного изделия притачным поясом; обработка низа 

швейного изделия ручным и машинным способами. Сборка изделия. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ: Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов на лоскутках ткани. Выполнение раскладки 

выкроек на различных тканях. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение 

качества готового изделия. 

Раздел 5. Художественные ремесла 

Тема 4. Вязание крючком Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его 

запись. Примерная тема практической работы: Изготовление 

образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема5. Вязание на спицах Ассортимент изделий, связанных на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц 

в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и 

пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных 

изделий. Примерный перечень лабораторно-практических и 

практических работ:Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ: Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного 

искусства края. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. Оформление интерьера декоративными 

растениями. Организация и проведение праздника (юбилей, день 

рождения, Масленица и др.). Изготовление сувенира в технике 

художественной росписи ткани. Блюда национальной кухни для 

традиционных праздников. Изготовление сувенира или 



декоративного панно в технике ручного ткачества. Эскизы 

карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. Проекты 

социальной направленности. 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере Теоретические сведения. Роль освещения в 

интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие 

о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища Теоретические сведения. Значение в жизни 

человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения. Лабораторно-

практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 3. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении Теоретические сведения. Зависимость здоровья и 

самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 

бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы): кондиционер, ионизатор- очиститель

 воздуха, озонатор. Функции климатических

 приборов. Лабораторно- практические и практические 

работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной 

бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Тема 4. 

Творческий проект по разделу 

«Интерьер жилого дома» Теоретические сведения. Реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Интерьер 

жилого дома». Составление портфель достижений и разработка 

электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта. 



Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. Лабораторно- 

практические и практические работы. Определение качества молока 

и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной 

каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста Теоретические сведения. Виды 

блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления 

теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда 

органолептическими и лабораторными методами. Лабораторно-

практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки Теоретические сведения. Продукты 

для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Элек-трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. Лабораторно-

практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоѐного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки Теоретические сведения. Виды 

сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. Лабораторно- 

практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом 

и пользования десертными приборами. Сладкий стол - фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого 

стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на 

праздник с помощью ПК. Тема 6. Творческий проект по разделу 



«Кулинария» Теоретические сведения. Реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта Практические 

работы. Творческий проект по разделу «Кулинария». Составление 

портфель достижений и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно- практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий Теоретические сведения. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. Лабораторно-практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование поясной одежды Теоретические сведения. 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. По-лучение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с СD-дисков и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Раскрой швейного изделия Теоретические сведения. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками. Лабораторно-практические и 

практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Тема 5. Технология ручных работ Теоретические сведения. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Лабораторн 

о-практические и практические работы. Изготовление образцов 

ручных работ. Тема 6. Технология машинных работ Теоретические 

сведения. Основные машинные операции: подшивание потайным швом 

с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Лабораторно-

практические и практические работы. Изготовление образцов 

машинных работ. 

Тема 7. Подготовка и проведение примерки Теоретические сведения. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застѐжки- молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 



Устранение дефектов после примерки. Лабораторно-практические и 

практические работы. Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-

молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. 

Тема 8. Технология изготовления поясных изделий Теоретические 

сведения. Последовательность обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. Лабораторно-практические и 

практические работы. Обработка юбки после примерки: вытачек и 

боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего 

среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка 

изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Тема 6. Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» Теоретические сведения. Реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов». Составление портфель 

достижений и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (11ч) 

Тема1. Ручная роспись тканей Теоретические сведения. Понятие о 

ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник росписи по ткани. Лабораторно-

практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Основные стежки и швы на их основе Теоретические 

сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Лабораторно-

практические и практические работы.Подбирать материалы и 

оборудование для ручной вышивки. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Находить и 

представлять информацию о лицевом шитье в период Древней Руси 

Тема 3. Вышивка швом крест Теоретические сведения. Техника 

вышивания швом крест горизонтальными и верти-кальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Лабораторно-

практические и практические работы. Выполнение образца вышивки 

в технике крест. Создание схем для вышивки в технике крест с 

помощью компьютера. 

Тема 4. Вышивка гладью Теоретические сведения. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. Лабораторно-практические и 



практические работы. Выполнение образцов вышивки гладью, 

французским узелком и рококо. Выполнять эскизы для вышивки 

ручными стежками. Тема 5. Вышивка атласными лентами 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образца вышивки атласными лентами. Находить и предъявлять 

информацию об истории вышивки лентами в России и за рубежом. 

Знакомиться с профессией вышивальщица. 

Тема 6. Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Теоретические сведения. Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта Практические работы. Творческий проект по 

разделу «Художественные ремесла». Составление портфель 

достижений и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч) 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». Творческий проект по разделу 

«Художественные ремѐсла». Составление портфель достижений и 

разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. Варианты творческих проектов: 

«Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный 

сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок

 своими руками», 

«Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

Тема 1. «Технология построения семейного

 бюджета» Теоретические сведения.Источники 

семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного члена семьи и всех членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи Лабораторно-практические и практические 

работы. Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава. 

Анализировать цены на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. Выбирать способ 

совершения покупок. Знакомиться с отдельными положениями 



законодательства по правам потребителей. Планировать возможную 

индивидуальную деятельность с примерной оценкой доходности 

Тема 2. «Технологии функционирования инженерных 

коммуникаций в доме» Теоретические сведения.Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, 

кондиционирование и вентиляция, информационные коммуникации. 

Система безопасности жилища. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вентилей и 

смесителей. Современные системы фильтрации воды. Канализация. 

Устройство сифонов, сливных бачков различных типов. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. Приемы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 

работ. Профессии, связанные в выполнением санитарно-технических 

работ Лабораторно- практические и практические работы. 

Разбираться в видах инженерных коммуникаций. Выполнять поиск 

информации в Интернете о различных способах обогрева домов и 

уменьшения тепловых потерь. Знакомится с принципами приточно-

вытяжной естественной вентиляции в помещении. Знакомиться с 

системами фильтрации воды (на лабораторном стенде). Знакомиться 

со схемой водоснабжения и канализации в школе и дома. Знакомиться 

с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). 

Изготавливать трос для чистки канализационных труб. Разбирать и 

собирать запорные устройства системы водоснабжения (на 

лабораторном стенде) 

Раздел «Социальные технологии» (1ч) 

Тема 1. «Специфика социальных технологий», «Технологии 

работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технологии» Теоретические сведения.Сферы применения 

социальных технологий. Социальная работа, еѐ цели. Виды 

социальной работы с конкретными группами населения. Технологии 

работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). 

Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. 

Информационная война Лабораторно-практические и практические 

работы. Объяснять специфику социальных технологий. Распознавать 

цели социальной работы. Осуществлять поиск людей, относящихся к 

социально незащищенной группе (пожилых людей, инвалидов и др.) и 

принимать участие в оказании им посильной помощи. Перечислять 

технологии работы с общественным мнением. Распознавать элементы 

негативного влияния социальной сети на людей. Самостоятельно 

осуществлять мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов Интернета 

по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой 

технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч) 

Тема 1. «Управление в современном производстве. Трансфер 

технологий. Роль метрологии в современном производстве» 



Теоретические сведения.Технологическое развитие цивилизации. 

Цикличность развития. Виды инноваций. Управление современным 

производством. Трансфер технологий. Метрология.

 Принципы стандартизации. Сертификация 

продукции Лабораторно-практические и практические 

работы.Объяснять закономерности технологического развития 

цивилизации. Называть виды документов в области стандартизации. 

Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания Раздел «Технологии в энергетике» (12ч) 

Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технологии» Теоретические 

сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразованияэнергии 

. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии Лабораторно-

практические и практические работы. Характеризовать актуальные и 

перспективные технологии в области энергетики, профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. Называть 

технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю 

Тема 2. «Электротехника. Электромонтажные и сборочные 

технологии» Теоретические сведения. Общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи, еѐ принципиальной и монтажной схемах. 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 

защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Типы электрических проводов. Приѐмы 

соединения проводов сращиванием, оконцеванием и пайкой. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ Лабораторно-практические и практические 

работы. Знакомиться с источниками электрической энергии. 

Различать проводники электрического тока и диэлектрики. Называть 

приемники или потребители электрической энергии. Различать 

принципиальную и монтажную электрические схемы. Изучать 

условные обозначения некоторых элементов электрических цепей. 

Читать простые электрические схемы. Различать параметры 

потребителей и источников электроэнергии: электрическое 

сопротивление, напряжение мощность. Знакомиться с устройствами, 

предназначенными для защиты электрических цепей. Знакомиться с 

электроизмерительными приборами. Различать электромонтажные 

инструменты и выполнять упражнения по их использованию. 

Выполнять сборку электрических цепей из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при 



различных вариантах еѐ сборки. Изготавливать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. Изучать правила 

электробезопасности. Выполнять электромонтажные работы. 

Выполнять упражнения по оконцеванию, сращиванию и пайке 

проводов. Изготавливать удлинитель. Тема 3. «Электротехнические 

устройства и бытовые приборы» Теоретические сведения. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. 

Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные источники 

света. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. 

Биметаллический терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации 

бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их типы, область 

применения Лабораторно-практические и практические работы. 

Знакомиться с устройством и областью применения электрических 

ламп различного типа. Проводить энергетический аудит школы. 

Различать электронагревательные элементы различного типа. 

Изучать правила безопасной эксплуатации бытовых 

электроприборов. Выполнять сборку и испытания термореле – 

модели пожарной сигнализации. Разбираться в различии цифровой и 

аналоговой техники. 

Раздел «Технологии в области электроники» (1ч) 

Тема 1. Нанотехнологии. Электроника. Фотоника Теоретические 

сведения.Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. Наноматерниалы, область их 

применения. Электроника, еѐ возникновение и развитие. Области 

применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 

применения фотоники. Перспективы создания квантовых 

компьютеров. Лабораторно- практические и практические работы. 

Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные 

наноматериалы. Называть и характеризовать технологии в области 

электроники, тенденции их развития. Называть и характеризовать 

технологии в область фотоники, тенденции их развития. Выполнять 

поиск в Интернете информации об областях 

применении фотоники, сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Раздел «Медицинские технологии» (1ч) 

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

Генетика и генная инженерия Теоретические сведения. 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские 

приборы и оборудование. Телемедицина.. Роботизированная 

хирургия. Медицинские профессии. Понятие о генетике и генной 

инженерии. Цел прикладной генетической инженерии. Генная 

терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 

медицина. Практические работы.Знакомиться с актуальными и 

перспективными медицинскими технологиями. Находить 

информатизацию о здравоохранении региона. Изучать потребность в 

медицинских кадрах в регионе. Знакомиться с генетикой и генной 

инженерией. Осуществлять поиск информации в Интернете о 

современных технологиях, сохранять информацию в форме описания, 

схем, фотографий и др. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 



самоопределение» (8ч) Теоретические сведения. Профессиональное 

образование. Пути получения профессии. Ситуация выбора 

профессии. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Самосознание и 

самооценка. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности с 

окружающим миром и собой. Психические процессы, важные для 

самоопределения. Ощущение и восприятие, представление, 

воображение, память, внимание, мышление. Мотивы выбора 

профессии. Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 

Профессиональная проба. Примерные профили обучения 

старшеклассников и сферы профессиональной деятельности. 

Практические работы.Знакомиться с системой профессиональной 

подготовки кадров. Анализировать факторы, влияющие на выбор 

профессии. Различать классификацию профессий. Составлять 

профессиограмму. Понимать взаимосвязь самосознания и 

самооценки. Разбираться в понятиях «профессиональный интерес», 

«склонность», «способность». Определять уровень своей самооценки. 

Определять свои склонности (по дифференциально-

диагностическому опроснику). Различать четыре типа темперамента 

(по Гиппократу). Перечислять типы взаимоотношений личности с 

окружающим миром и собой. Знакомиться с видами ощущений и их 

характеристиками. Различать виды представлений человека. 

Знакомиться с некоторыми видами памяти в профессиональной 

деятельности. Изучать характеристики видов внимания и 

соответствующие им профессии. Разбираться в мотивах выбора 

профессии. Знакомиться с путями формирования профессиональной 

пригодности. Выполнять анализ мотивов своего профессионального 

выбора. Участвовать в профессиональных пробах. 

Раздел «Исследовательская и опытническая деятельность» (4ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. Цена изделия 

как товара. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов. Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Критерии оценки проекта. Защита и презентация проекта. 

Практические работы.Выполнять творческий проект. Находить 

необходимую информацию с использованием сети Интернет. 

Выполнять необходимую графическую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.). Составлять технологические карты с 

помощью компьютера. Изготавливать материальные объекты 

(изделия), контролировать их качество. Рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию проекта. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 



Технологи

я 

(мальчики

) 5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов Теоретические сведения. Древесина как природный 

конструкционный материал, еѐ строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. Понятия 

«изделие» и 

«деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно- измерительных 

и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении 

изделий из древесины. Основные технологические операции ручной 

обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей 

изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация 

рабочего места для столярных работ 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами 

и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в 

детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область 

применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные технологические 

свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. Виды и свойства искусственных 

материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 



Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. Графические изображения 

деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические кар ты. Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. Основные технологические операции 

обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении 

деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тон ко листового металла 

вальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов. Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места 

для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструмента ми для 

слесарной разметки. Резание заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. Получение отверстий 

в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 



Выявление дефектов и их устранение. 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов Теоретические сведения. Понятие о 

машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов.Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке.Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособления ми и инструментами для работы на станке. Отработка 

навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах 

Тема: Технологии художественно -прикладной обработки 

материалов Теоретические сведения. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы 

и художественного оформления изделия. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. (Для учащихся 5 класса, кроме 

рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие 

технологии художественно-прикладных работ: плетение из соломки, 

изготовление изделий из глины, различные виды вязания, роспись 

ткани (батик) и др. (два вида технологий по выбору учителя). 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Тема: Технологии домашнего хозяйства эргономические. Эстетика 

и экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. Лабораторно-практические и 

практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из 

древесины и металла). 



Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок 

выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфель достижений (журнал достижений) как показатель работы 

учащегося за учебный год. Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе 

личных потребностей. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Варианты творческих проектов из 

древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные 

доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов и 

искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки 

для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, 

декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, 

подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блѐсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

эргономические. Эстетика и экология жилища. Оценка и регулирование 

микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. Лабораторно-практические и 

практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из 

древесины и металла). Раздел «Технологии исследовательской и 



опытнической деятельности» Тема: Исследовательская и 

созидательная деятельность Теоретические сведения. Понятие 

творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование 

конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Портфель достижений (журнал достижений) как 

показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. Практические работы. Обоснование выбора 

изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, 

сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Варианты 

творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, 

разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, 

куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы 

для учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов 

и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для 

дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки 

под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия 

и др. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение 

компьютера для разработки графической документации. Чтение 

сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из 

сортового проката. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливании 

заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 



отделкой поверхностидеталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового 

проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления 

изделия из сортового проката. Резание металла и пластмассы 

слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. Тема: Технологии 

машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные 

части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с

 механизмами (цепным, зубчатым, 

 реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение

 передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами 

и механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов Теоретические сведения. Традиционные виды 

декоративно прикладного творчества и народных промыслов при 

работе древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы но 

дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно прикладных работ 

с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно- практические и практические работы. Разработка 

изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, но 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление 

настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 

Раздел Технология домашнего хозяйства 

Тема: Технологииремонтно-отделочных работ Теоретические 



сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно- отделочных работ в жилых 

помещениях. Основы технологии штукатурных работ. Инструменты 

для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды 

клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов 

обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно- отделочных и 

строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Лабораторно- практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов 

для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка 

эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема: Технологии ремонта систем водоснабжения. Теоретические 

сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и сме-сителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ. Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка 

кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК 

при проектировании изделий. Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. 

Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве 

творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки дни 



салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и 

лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, ни почка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставил для цветов, 

панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, 

игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), 

карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого 

друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина 

для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. Варианты творческих 

проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, 

инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), моделей вертолѐта и автомобилей, шпатель для 

ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

 

7 класс Содержание предмета 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов Теоретические сведения. Правила внутреннего 

распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины и древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов.Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические: (твѐрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: (естественная, искусственная).Общие 

сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочного чертежа.Технологическая карта и еѐ 

назначение. Использование ПК для подготовки графической 

документации.Соединение брусков из древесины внакладку, с 

помощью шкантов.Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Распознавание природных пороков древесины в 

материалах и заготовках.Исследование плотности древесины. Чтение 

сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. Лабораторно-

практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. Разработка последовательности 

изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины; способы применения контрольно- измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 



рациональными приѐмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), 

карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого 

друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина 

для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. Варианты творческих 

проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, 

инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), моделей вертолѐта и автомобилей, шпатель для 

ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов Теоретические сведения. Правила внутреннего 

распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины и древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов.Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические: (твѐрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: (естественная, искусственная).Общие 

сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочного чертежа.Технологическая карта и еѐ 

назначение. Использование ПК для подготовки графической 

документации.Соединение брусков из древесины внакладку, с 

помощью шкантов.Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Распознавание природных пороков древесины в 



материалах и заготовках.Исследование плотности древесины. Чтение 

сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. Лабораторно-

практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. Разработка последовательности 

изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины; способы применения контрольно- измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 

рациональными приѐмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

 Технология художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Материалы и инструменты. 

Приѐмы выполнения работ. 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства " Тема: Технологии 

ремонтно-отделочных работ. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их 

назначение для штукатурных работ. Особенности работы со 

штукатурными растворами. 

 Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное 

оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

 Способы решения экологических проблем, возникающих при 

выполнении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок 

выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 



выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфель достижений (журнал достижений) как показатель работы 

учащегося за учебный год. Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе 

личных потребностей. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Варианты творческих проектов из 

древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные 

доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов и 

искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки 

для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, 

декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, 

подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блѐсны, наглядные пособия и др. 



8 класс Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

Тема 1. «Технология построения семейного бюджета» Теоретические 

сведения.Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного члена семьи и всех членов 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава. Анализировать 

цены на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Выбирать способ совершения покупок. Знакомиться с отдельными 

положениями законодательства по правам потребителей. Планировать 

возможную индивидуальную деятельность с примерной оценкой 

доходности Тема 2. «Технологии функционирования инженерных 

коммуникаций в доме» Теоретические сведения.Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, 

кондиционирование и вентиляция, информационные коммуникации. 

Система безопасности жилища. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вентилей и смесителей. 

Современные системы фильтрации воды. Канализация. Устройство 

сифонов, сливных бачков различных типов. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. Приемы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Профессии, 

связанные в выполнением санитарно-технических работ Лабораторно- 

практические и практические работы. Разбираться в видах инженерных 

коммуникаций. Выполнять поиск информации в Интернете о различных 

способах обогрева домов и уменьшения тепловых потерь. Знакомится с 

принципами приточно-вытяжной естественной вентиляции в помещении. 

Знакомиться с системами фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Знакомиться со схемой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготавливать трос для чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения (на 

лабораторном стенде) 

Раздел «Социальные технологии» (1ч) 

Тема 1. «Специфика социальных технологий», «Технологии работы 

с общественным мнением. Социальные сети как технологии» 

Теоретические сведения.Сферы применения социальных технологий. 

Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы с конкретными 

группами населения. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Элементы негативного влияния 

социальной сети на человека. Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Технологии в сфере средств массовой 

информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и 

поведение людей. Информационная война Лабораторно-практические 

и практические работы. Объяснять специфику социальных 



технологий. Распознавать цели социальной работы. Осуществлять 

поиск людей, относящихся к социально незащищенной группе 

(пожилых людей, инвалидов и др.) и принимать участие в оказании им 

посильной помощи. 

Перечислять технологии работы с общественным мнением. 

Распознавать элементы негативного влияния социальной сети на 

людей. Самостоятельно осуществлять мониторинг (исследование) 

СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения 

и внедрения новой технологии, обслуживающей ту или иную группу 

потребностей. Сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч) 

Тема 1. «Управление в современном производстве. Трансфер 

технологий. Роль метрологии в современном производстве» 

Теоретические сведения.Технологическое развитие цивилизации. 

Цикличность развития. Виды инноваций. Управление современным 

производством.Трансфер технологий. Метрология. Принципы

 стандартизации. Сертификация продукции Лабораторно-

практические и практические работы.Объяснять закономерности 

технологического развития цивилизации. Называть виды документов 

в области стандартизации. Осуществлять поиск, извлечение, 

структурирование и обработку информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания Раздел «Технологии 

в энергетике» (12ч) 

Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технологии» Теоретические 

сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии 

Лабораторно-практические и практические работы. Характеризовать 

актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Называть технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю 

Тема 2. «Электротехника. Электромонтажные и сборочные 

технологии» Теоретические сведения. Общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи, еѐ принципиальной и монтажной схемах. 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 

защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Типы электрических проводов. Приѐмы 

соединения проводов сращиванием, оконцеванием и пайкой. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ Лабораторно-практические и практические 



работы. Знакомиться с источниками электрической энергии. Различать 

проводники электрического тока и диэлектрики. Называть приемники 

или потребители электрической энергии. Различать принципиальную и 

монтажную электрические схемы. Изучать условные обозначения 

некоторых элементов электрических цепей. Читать простые 

электрические схемы. Различать параметры потребителей и источников 

электроэнергии: электрическое сопротивление, напряжение мощность. 

Знакомиться с устройствами, предназначенными для защиты 

электрических цепей. Знакомиться с электроизмерительными 

приборами. Различать электромонтажные инструменты и выполнять 

упражнения по их использованию. Выполнять сборку электрических 

цепей из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Изготавливать пробник для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. Изучать правила электробезопасности. Выполнять 

электромонтажные работы. Выполнять упражнения по оконцеванию, 

сращиванию и пайке проводов. Изготавливать удлинитель. Тема 3. 

«Электротехнические устройства и бытовые приборы» 

Теоретические сведения. Электроосветительные приборы. Лампы 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные 

источники света. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. 

Биметаллический терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации 

бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их типы, область 

применения. Лабораторно-практические и практические работы. 

Знакомиться с устройством и областью применения электрических 

ламп различного типа. Проводить энергетический аудит школы. 

Различать электронагревательные элементы различного типа. Изучать 

правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. 

Выполнять сборку и испытания термореле – модели пожарной 

сигнализации. Разбираться в различии цифровой и аналоговой техники. 

Раздел «Технологии в области электроники» (1ч) 

 

Тема 1. Нанотехнологии. Электроника. Фотоника Теоретические 

сведения.Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. Наноматерниалы, область их применения. 

Электроника, еѐ возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. Фотоника. Передача сигналов по 

оптическим волокнам. Области применения фотоники. Перспективы создания 

квантовых компьютеров. Лабораторно- практические и практические работы. 

Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные 

наноматериалы. Называть и характеризовать технологии в области 

электроники, тенденции их развития. Называть и характеризовать технологии 

в область фотоники, тенденции их развития. Выполнять поиск в Интернете 

информации об областях применении фотоники, сохранять информацию в 

форме описания, схем, фотографий и др. Раздел «Медицинские технологии» (1ч) 

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

Генетика и генная инженерия Теоретические сведения. 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские 

приборы и оборудование. Телемедицина.. Роботизированная 

хирургия. Медицинские профессии. Понятие о генетике и генной 

инженерии. Цел прикладной генетической инженерии. Генная 



терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 

медицина. Практические работы.Знакомиться с актуальными и 

перспективными медицинскими технологиями. Находить 

информатизацию о здравоохранении региона. Изучать потребность в 

медицинских кадрах в регионе. Знакомиться с генетикой и генной 

инженерией. Осуществлять поиск информации в Интернете о 

современных технологиях, сохранять информацию в форме описания, 

схем, фотографий и др. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (8ч) Теоретические сведения. Профессиональное 

образование. Пути получения профессии. Ситуация выбора 

профессии. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Самосознание и 

самооценка. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности с 

окружающим миром и собой. Психические процессы, важные для 

самоопределения. Ощущение и восприятие, представление, 

воображение, память, внимание, мышление. Мотивы выбора 

профессии. Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 

Профессиональная проба. Примерные профили обучения 

старшеклассников и сферы профессиональной деятельности. 

Практические работы.Знакомиться с системой профессиональной 

подготовки кадров. Анализировать факторы, влияющие на выбор 

профессии. Различать классификацию профессий. Составлять 

профессиограмму. Понимать взаимосвязь самосознания и 

самооценки. Разбираться в понятиях «профессиональный интерес», 

«склонность», «способность». Определять уровень своей самооценки. 

Определять свои склонности (по дифференциально-

диагностическому опроснику). Различать четыре типа темперамента 

(по Гиппократу). Перечислять типы взаимоотношений личности с 

окружающим миром и собой. Знакомиться с видами ощущений и их 

характеристиками. Различать виды представлений человека. 

Знакомиться с некоторыми видами памяти в профессиональной 

деятельности. Изучать характеристики видов внимания и 

соответствующие им профессии. Разбираться в мотивах выбора 

профессии. Знакомиться с путями формирования профессиональной 

пригодности. Выполнять анализ мотивов своего профессионального 

выбора. Участвовать в профессиональных пробах. 

Раздел «Исследовательская и опытническая деятельность» (4ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения. Цена изделия как товара. Правила безопасного труда 

привыполнении творческих проектов. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Критерии оценки проекта. Защита и презентация 

проекта. Практические работы.Выполнять творческий проект. 

Находить необходимую информацию с использованием сети Интернет. 

Выполнять необходимую графическую документацию (рисунки, 



эскизы, чертежи, плакаты и др.). Составлять технологические карты с 

помощью компьютера. Изготавливать материальные объекты (изделия), 

контролировать их качество. Рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. 

 

 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

 

525 ч (5 кл – 105, 6 кл. – 105 ч., 7 кл – 105 ч., 8 кл. -105 ч., 9 кл. – 105 ч.) 5- 9 

класс 

5- 9 класс 

Планируемые результаты: 

5 класс 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения 

составлены с учетом возможностей учащихся основной 

физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». Универсальными компетенциями учащихся 

на этапе основного общего образования по физической культуре 

являются: — умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; — умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 



заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; В 

области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; В области 

коммуникативной культуры:  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 



• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; В области 

эстетической культуры: 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. В области 

коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; В области физической культуры: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. В 

области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; В области коммуникативной культуры: 



• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

В области физической культуры: 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Планируемые результаты 6-7 классы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного 

общего образования по физической культуре являются: — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; — 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; В области 

коммуникативной культуры: • владение умением 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 



при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; В области 

эстетической культуры: 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

В области физической культуры: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 



Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

В области физической культуры: 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Планируемые образовательные результаты 8-9 класс 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения 

составлены с учетом возможностей учащихся основной 

физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». Ориентируясь на решение задач образования 

школьников в области физической культуры, рабочая программа в 

своем предметном содержании направлена на: - на реализацию 

принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса 



(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; - на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; - на достижение 

межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи 

и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; - на 

усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного 

общего образования по физической культуре являются: — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; — 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 



спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: • красивая (правильная) осанка, 

умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения 

и передвижений; В области коммуникативной культуры: 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: • понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; В области 

эстетической культуры: 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 



уважения; 

В области физической культуры: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: способность организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; В области 

физической культуры: • способность проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Содержание учебного предмета: 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся до- стижения 



отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье 

и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиени- ческие 

требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осан- ки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комп- лексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с по- мощью функциональных проб. ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоро- вительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно- 

оздоровительная деятельность с общераз- вивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической переклади- не 

(мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Лѐгкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 



Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладноориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибко- сти, координации 

движений, силы, выносливости. Лѐгкая атлетика. Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная 

подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие 

быстроты, силы, выносливости. 

 

 

2.1.16. Содержание курсов по выбору 

2.1.16.1«Основы информатики»  

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно- графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 



• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях, 

таких как информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; • 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав объектов. Системы объектов.  

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические 

модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное предс

тавление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы». Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

Практическая работа № 3 «Повторяем возможности графического редактора 

– инструмента создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора 

– инструмента создания текстовых объектов». 

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями 

текстового процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные 

документы». Практическая работа № 7 «Конструируем и 

исследуем графические объекты». Практическая работа № 

8 «Создаем графические модели». 



Практическая работа № 9 «Создаем словесные 

модели». Практическая работа № 10 «Создаем 

многоуровневые списки». Практическая работа 

№ 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре». Практическая работа № 13 «Создаем 

информационные модели – диаграммы и графики». Практическая 

работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и 

деревья». Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд  и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник и др. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Создаем линейную 

презентацию». Практическая работа № 16 

«Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем 

циклическую презентацию». 

 

«Тестовая подготовка учащихся» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

иссследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач; • владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 



с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

 

2.1.16.2 Содержание 

Числа и вычисления. Алгебраические выражения 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на 

множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение 

значений переменной. 

Уравнения и неравенства 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно- рациональных и уравнений высших 

степеней). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приёмов при решении систем уравнений. Способы 

решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы 

неравенств. 

Числовые последовательности 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых 

членов. Комбинированные задачи. 

Функции и графики 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -

пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств 

функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость 

между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием. Построение графиков 

функций, содержащих модуль. 

Реальная математика. Статистика и теория вероятностей. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 



Геометрия 
Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. 

Вычисление площадей плоских фигур. Тригонометрия. Решение 

прикладных задач геометрии 

 

 

2.1.16.3 «Методы решения физических задач» 

личностные результаты: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

2. критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3. сформировать представление о физической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

4. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, 

активность при решении задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности при решении физичесих задач; 

6. эмоционально воспринимать физические объекты, задачи, 

решения, рассуждения; Метапредметные результаты: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и о методах физики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2. уметь видеть физическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения физических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать физические средства наглядности 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных физических проблем; 

8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

7. овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших физических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

8. овладеть системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умением на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

9. овладеть основными способами представления и анализа 

статистических данных; иметь представление о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях; 



10. уметь проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства физических утверждений; 

13. уметь применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера 
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1. Введение 

Понятие о физических величинах. Система единиц, измерение 

физических величин, эталон. Роль эксперимента при введении 

физических величин. Понятие о прямых и косвенных измерениях. 

Измерительные приборы, цена деления шкалы прибора, 

инструментальная погрешность. Правила пользования 

измерительными приборами, соблюдение техники безопасности. 

Экспериментальные задачи 

1) Определение цены деления шкалы и инструментальной 

погрешности приборов (линейки, мензурки, часов). 

2) Определение длины линии и площади плоской фигуры. 

3) Определение толщины нитки, тонкой медной 

проволоки, монеты, диаметра зернышка пшена (на выбор). 

2. Механическое движение 

Понятия: механическое движение, путь, время, скорость 

равномерного движения. Средняя скорость неравномерного 

движения. Графики движений. 

Экспериментальные задачи 

4) Определить скорость и характер движения пузырька воздуха в 

стеклянной трубке 

наполненной раствором медного

 купороса. 

5) Рассчитать среднюю скорость перемещения игрушечного заводного 

автомобиля. 

6) Определить конечную скорость, приобретаемую шариком, 

скатывающимся с наклонной плоскости. 

3. Измерение площади и объёма 

Способы измерения площади и объёма. Пространственные масштабы в 

природе и технике. 



Экспериментальные задачи 

7) Прямые и косвенные измерения площадей

 различных фигур. 

8) Прямые и косвенные измерения объёмов различных тел. 

4. Масса и плотность тела. 

Масса. Плотность. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и 

жидкостей. 

Экспериментальные задачи 

7) Прямые и косвенные измерения площадей

 различных фигур. 

8) Прямые и косвенные измерения объёмов различных тел. 

4. Масса и плотность тела. 

Масса. Плотность. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и 

жидкостей. 

Экспериментальные задачи 

9) Изучение правил пользования рычажными весами при измерении 

масс различных тел. Сравнение масс двух тел по взаимодействию и по 

результату измерений на рычажных весах. 

10) Что имеет большую плотность: вода или молоко? Во сколько раз? 

(Можно брать любые 

другие

 жидкости). 

11) Определить        плотность         картофеля,         лука,         свёклы         и         

т.д. 

12) Возьмите моток проволоки. Определите длину провода, не 

разматывая его, имея весы с разновесами и линейку. 

5. Силы. Давление. 

Сила. Прибор для измерения силы. Сила тяжести и упругости. 

Давление. Способы измерения давления твердых тел, жидкостей и 

газов. Примеры различных значений этих величин в живой природе и 

технике. 

Экспериментальные задачи 

13) Определить коэффициент жёсткости пружины (резины). 

Исследовать его зависимость 

от первоначальных размеров тела и

 рода вещества. 

14) Определите вес бруска, имея только линейку. Правильность 

ответа проверьте с 

помощью д

инамометра. 

15) Измерьте динамометром силу трения при движении по столу трёх 

одинаковых брусков в двух случаях: а) бруски лежат друг на друге; б) 

бруски прицеплены друг к другу. Какой вывод можно сделать

 из опыта? 

16) Масса одного бруска в n раз больше, чем масса другого. Могут ли 

эти тела оказывать одинаковое давление на стол? В каком случае? 

Проверьте на опыте. 

17) Определите давление воды на дно стакана с помощью линейки. 

Растворите в этом стакане 50 г поваренной соли. Как изменится при 

этом давление? Почему? Попробуйте определить давление

 раствора в этом случае. 



18) Вычислите силу, необходимую для отрыва присоски от поверхности стола. 

6. Архимедова сила. 

Сила Архимеда. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Экспериментальные задачи 

19) Как экспериментально определить плотность тела, объём которого 

трудно установить 

путем измерения линейных

 размеров? 

20) Придумайте опыты, с помощью которых можно: а) выяснить от 

каких величин зависит архимедова сила; б) доказать, что величина 

архимедовой силы равна весу жидкости, 

вытесненной этим

 телом. 

21) Изготовьте плот и рассчитайте его грузоподъёмность. Проверьте 

расчеты с помощью эксперимента. 

7. Работа. Мощность. Энергия. 

Понятия: работа, мощность, энергия, коэффициент полезного действия, 

момент силы, 

«золотое» правило механики. Условие равновесия. 

Экспериментальные задачи 

22) Определите мощность, развиваемую вами при подъёме по лестнице 

на 4 этаж. 

23) Возьмите ножницы разных видов, кусачки и линейку. Определите, 

примерно в каких пределах может изменяться выигрыш в силе при 

пользовании данными инструментами. Точку приложения силы руки 

взять там, где удобно держать инструмент. 

24) Используя динамометр, подвижный блок, штатив, верёвку, 

определите вес мешочка с песком. 

25) Потенциальная энергия поднятого тела зависит от массы тела и 

высоты, на которую оно поднято. Придумайте опыты, при помощи 

которых это можно продемонстрировать. 

26) Кинетическая энергия зависит от массы тела и от скорости его 

движения. Придумайте опыты, при помощи которых это можно 

доказать. 

Экспериментальные задачи 

8,9класс 

Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле. Электризация 

тел. Проводники и непроводники электричества. Электрический 

заряд. Электроскоп. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Электрическое поле. Электрический потенциал. 

Электрическая емкость. Конденсатор. 

Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь. Символы. 

Первоначальные сведения об электрическом токе. Электрическое 

напряжение, сопротивление. Химические источники тока. 

Последовательное и параллельное соединение проводников, 

мощность тока. 

Глава 3. Постоянное магнитное поле. Первоначальные сведения о 

магнетизме. Магнитное поле, магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила, действующая на 

движущийся заряд. 



Глава 4. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитная 

индукция. Электрический генератор, электрический трансформатор, 

самоиндукция. 

Домашняя лаборатория 

1. Послушное яйцо. 

2. Электрический зоопарк. 

3. Электричество в заданном месте. 

4. Электролитический элемент из соленых огурцов или свежих лимонов 

5. Вязальная спица как магнитный монополь 

6. Действие магнитного поля на проводник с током.  

7. Действие магнитного поля на рамку с током. Создание 

действующей модели электромотора 

8. Регистрация индукционного тока. 

9. Рукотворный свет. 

10. Модель электрического трансформатора. 

11. Включение тока в цепи с индуктивностью. 

 

2.1.16.4 «Занимательная география» 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира: 

- сформированность   устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде – среде обитания 

всего живого, в том числе и человека. 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность. Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 



преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

Предметные: 

- определять вклад географии в изучение планеты; 

-объяснять значение понятий – физическая география, экономическая 

и социальная география, страноведение, государство, колонии, 

монархии, республика, унитарное государство, федеративное 

государство. Разнообразие карт по масштабу, охвату территории, 

содержанию; прародина человечества. миграции. Причины 

перемещения людей. Численность людей на Земле. Как она меняется? 

Везде ли одинакова? Как население распределено на Земле? Районы 

наибольшей плотности населения, понятия: 

плотность населения, страна, государственная территория, объяснять 

причины высокой плотности. Народы мира. По каким признакам 

народы отличаются друг от друга? Языковые семьи, религии мира. 

Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ 

жизни? Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг. Чем занимаются люди в различных отраслях хозяйства? 

- выявлять закономерности строения и размещения основных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры; 

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

- определять протяженность материка с запада на восток и с севера на юг; 

- определять географическое положение стран Средней Европы. 

Влияние островного положения на развитие страны. Изрезанность 

береговой линии. Умеренный морской климат. Скалистый север и 

равнинный юго-восток. Полесье и степи. Плодородные почвы, 

каменный уголь и руды металлов. 

- приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности 

человека вовремени на различных материках и планете Земля. 

 



Сод

ерж

ани

е 

Тем

а 1. 

Аф

рик

а 

Занимательные факты из истории исследования Африки. Испанцы и 

португальцы: догнать и перегнать друг друга. Юнкер: в дебрях 

Африки. 

Тассилин-Аджер: загадка Сахары. Нагорье Ахаггар. Египет. Египет – «дар» 

Нила. Каир: 

«Столица» Африки. Пирамиды в Гизе. Храмы Карнака и Луксора. 

Тунис: наследие Карфагена. Марокко: «красный» город, ущелье 

Дадес. Алжир: оазис Улад-Саид. Эфиопия: озеро Асаль, Данакиль – 

«земля ужаса, тягот, смерти», Эрта-Але. 

Кения: озеро Рудольф, щелочные озера Восточной Африки. Конго: 

Рувензори – «Лунные горы» Африки, «могучая река». Гана: «золотой» 

берег Африки. Замбия: водопад Виктория. Танзания – заповедная 

страна: Нгоро-нгоро – «живая лаборатория», вулкан Ол-Дойньо- 

Ленгай – «Гора Бога», плато Серенгети. Намибия: Берег скелетов, 

котловина Этоша – 

«озеро миражей». Ботсвана: пустыня Калахари, Окаванго – 

прибежище жизни. Зимбабве: холмы Матопо – «гранитная могила», 

Водопад Виктория - «Дым, который гремит». 

ЮАР: Монт-о-Сурс – Чертов Зуб, Столовая гора, пещеры Кэнго, 

каньон реки Блайд. Сейшелы. Атолл Альдабра. Затерянные миры 

Мадагаскара: земли тсинги. Килиманджаро – 

«сверкающая» гора. 

Тема 2. Австралия и Океания 

«Терра астраулис инкогнита». Занимательные факты из истории 

открытия и исследования Австралии. Три открытия Австралии. Как 

появилось название «кенгуру»? 

Западная Австралия. Пустыня Те-Пиннаклс – очарованный легион. 

Ущелья Хамерсли. Хильер – «розовое» озеро. Полосатые скалы 

Бангл-Бангл. 

Северная территория. Госс-Блафф – таинственный кратер. Айерс-Рок 

– «огненная» скала, Олгас – таинственные купола. Девственная 

природа национального парка Какаду. Вокруг биллабонга. Дарвин. 

Южная Австралия. Пустыня Симпсон – «иссохшее сердце» 

Австралии. Озеро Эйр: пеликаньи «ясли». Виктория. Порт Кэмпбелл: 

Двенадцать апостолов, Лондонский мост. 

Квинсленд. Фрейзер – остров из песка. Большой Барьерный Риф – 

жемчужина Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Австралийские Альпы. Бреднайф – «Хлебный нож» в горах 

Варрамбанглз. Водопад Волламан: отвесное падение. Пирамида 

Болла. Сидней. 

Канберра – Австралийская Столичная территория. 

Новая Зеландия. Роторуа – страна пара, огня и вулканических 

извержений. Залив Милфорд- Саунд: зеленые «слезы», дождевой лес, 



бухта Анита, пик Митре, ущелье Синбад, водопад Сатерленд-Фоллз. 

Гора Эгмонт. Вулканы Тонгариро. Океания. Лагуна Бора-Бора – 

жемчужина коралловых рифов Тихого океана. 

Тема 3. Антарктида 

Антарктида – самый холодный материк планеты. Страницы прошлого 

Антарктиды. Занимательные факты из истории открытия материка. 

Несбывшееся предсказание Дж. Кука. Русское открытие Антарктиды. 

Капитан Росс. Роберт Скотт - «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». Покоритель Южного полюса. Сухие долины Антарктиды: 

Эребус, Террор, Ледяной столб. 

Что люди делают в Антарктиде? Международные научные станции. 

Южная Америка 

Занимательные факты из истории исследования. Ошибка Колумба. 

Как реки Южной Америки получили свои названия. «Большая нога» 

или великаны Южной Америки. Огненная Земля, пролив Всех Святых 

и подвиг Капитана Дрейка. На волоске от гибели: французские 

математики в дебрях Южной Америки. 

В дебрях Амазонки. Пантанал – необъятные болота Южной Америки. 

Земля «Святого Креста»: Рио-де-Жанейро – «волшебный город», 

Бразилиа. Каучуковая лихорадка. Эквадор. Галапагосские 

острова.Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, на пике Колумба. 

Музей золота, соляной собор. Каменные идолы Сан-

Аугустина.Затерянные миры Венесуэлы. 100 столовых гор 

Гвианского плоскогорья. Отвесные склоны Аутаны. Рорайма 

– «плывущее» плато. Анхель – «Пасть дьявола». 

Перу. Лима – столица конкистадоров. Куско: по следам империи инков. 

Мачу-Пикчу: город исчезнувшей цивилизации. Загадочные линии 

Наска. По следам цивилизаций Чиму и Моче в городе Весны. Озеро 

Титикака: остров Солнца. Каньон Колька. Цветущие «канделябры». 

Чили. Соленые озера Анд: Лагуна-Колорада, Лагуна-Верде, 

полигональный солончак. Атакама: гаруа или 400 лет без дождей. 

Дымящая гора. Горы Пайне. Пенитентес – 

«кающиеся грешники» Анд. Остров Пасхи: загадки истории. 

Аргентина: Игуасу и Глотка дьявола. Национальный парк Лос-

Гласьярес: ледники Морено и Упсала, озеро Лаго-Архентино. Буэнос-

Айрес. Тайны и загадки Огненной Земли: Ушуайя. Тема 5. Северная 

Америка 

Занимательные факты из истории исследования Северной Америки. 

Эрнандо Кортес в поисках Эльдорадо. Драма Гудзона. Подвиг 

Макензи. Путешествие Льюиса и Кларка. 

Канадский Арктический архипелаг. Ледяные пустыни острова Элсмир. 

Канада: Дельта Маккензи, пинго – вечнозеленые острова Канады. Река 

Наханни – 

«двойной гром». Уэстерн-Брук. Озерный край Банф: альпийский самоцвет. 

Ниагара – 

«Гремящая вода». 

США. Глейшер-Бей: зеленые фьорды и бескрайние льды Аляски. 

Хребет Брукс. Дым, пепел и взрывы Катмая. 

Йосемитская долина – страна чудес. Что означает Йосемити? 

Пурпурные тени Хаф-Дома. Скала-гигант. Пляшущая вода: каскады 

Аппер-Йосемите и Лоуэр-Йосемите. 

Йелоустон – наглядное пособие по геологии. Гранд-Призматик. Обсидиан-



Клифф – 

«стеклянная» гора. Олд-Фейтфул: надежный гейзер. «Террасы 

Минервы». Деревья, превратившиеся в камень. Башня дьявола. 

Арки и каменная радуга пустыни Юты. Красные столбы каньона 

Брайс. Великий ступенчатый путь. Пещера Лечугилья – опасный 

путь. Гранд-Каньон. Бисти-Уайлдернесс: пейзаж в лунных тонах. 

Аризонский кратер и долина памятников. Каньон Де Челли. Крейтер: 

озеро-вулкан. Долина смерти. Уайт-Сандс: гипсовая пустыня. Озеро 

Моно: двойное великолепие. Мамонтова пещера: подземный пейзаж. 

Эверглейдс – «травяные воды». Мангровый лабиринт Флориды. 

Гавайские вулканы. Центральная Америка. Мексиканский каньон 

Кобре. Коста-Рика: вулкан Поас. 

Нью-Йорк и Вашингтон: символы свободы. Американская мечта: миф или 

реальность? 

Тема 6. Европа 

Северная Европа. Финляндия. Озеро Инари. Швеция. Норвегия. 

Красота и очарование фьордов: Согне-фьорд, Хардангер-фьорд. 

Трольсхауген. Берген – самый дождливый город Европы. Памятники 

Средневековой Европы. Викинги. Дания. Исландия. Ватнадйёкюдль: 

и 

лед, и пламень. Большой гейзер и Строккюр. 

Страны Бенилюкс. Бельгия: Брюссель, Брюгге. Нидерланды. 

Польдеры, дамба, тюльпанный рай. Люксембург. 

Западная Европа. Великобритания. Англия и Уэльс: под одной 

короной. Уост-Уотер: самое глубокое озеро Англии. Лондон: 

«мировой» город во все времена. Стоунхендж. Долина Грейт-Глен. 

Олд-ман-оф-Сторр: Старик из Сторра. Гибралтар. Ирландия: тропа 

великана или 40 000 базальтовых колонн. Скалы Мохер: безмолвие в 

шуме ветра. Бенбалбин: история горы в Западной Ирландии. 

Франция. Париж – жемчужина Европы. Праздник, который всегда с 

тобой. Лувр – собрание королей. Эйфелева башня. Замки Луары: 

история, запечатленная в камне. Замок Шамбор. Глубочайшее ущелье 

Европы - Вердон. Мер-де-Глас – ледяное море. Монблан. Монако. 

Германия. В Берлин через Бранденбургские ворота. Дворцы и парки 

Потсдама и Берлина. Музей Сан-Суси – памятник былого могущества 

прусских королей. Кёльнский собор. Дрезденская галерея. Долина 

Эльбы. Австрия. Вена – музыкальная столица мира. Айсризенвельт – 

страна чудес австрийских Альп. Маттерхорн – нависающая вершина. 

Швейцария – через призму Альп. Лихтенштейн – «город-крепость». 

Южная Европа. Португалия – «кузница путешественников». 

Испания: родина фламенко и матадоров. Солнечная пристань. В самом 

сердце Пиренеев: Ордеса. Кото-де-Доньяна: болота и леса южной 

Испании. Альгамбра – жемчужина Гранады. Замок Алькасар – символ 

Толедо. Андорра. Италия. Рим: вечный город. Собор Святого Петра в 

Риме. Величие былых эпох. Венеция – «тонущий» город. Пизанская 

башня. Ватикан: город-государство. Риттенские истуканы. 

Доломитовые Альпы. Гора Этна. Сан-Марино. Греция. Афинский 

Акрополь. Гора Афон. Ущелье Самария. Мальта. 

Балканские страны. Сербия. Косово. Босния и Герцеговина. 

Черногория. Македония. Хорватия: у Адриатического моря. 

Словения. Албания. 

Восточная Европа. Чехия. Словакия. Венгрия: королевский город на 



берегах Влтавы. Румыния. Молдавия. Болгария. Польша. Белоруссия. 

Беловежская пуща. Украина. 

Страны Балтии. Литва. Латвия. Эстония. 

Тема 7. Азия 

Юго-западная Азия. Персия – страна «садов волшебства». Сирия. 

Мечеть Омейядов в Дамаске. Саудовская Аравия: Священная Кааба. 

Кувейт. Объединенные Арабские Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан. 

Йемен. Иордания. Мертвое море: соляная твердь. Оман. Ливан. 

Израиль. Иерусалим: Святой город. Кипр. Турция. Топ-Капе – символ 

Стамбула. Конусы Каппадокии. Памуккале: «замок – хлопковая 

крепость».Ирак. Иран. Копетдаг – Лунные горы. Афганистан: 

холодные озера Банди-Амир. 

Республики Закавказья. Азербайджан. Грузия. Армения. 

Южная Азия. Индия. Храм Солнца в Конараке. Храмы Кхаджурахо. 

Сокровища Агры (Тадж-Махал). Амбер-форт – дворец-крепость. 

Долина Инда: Львиная река. Непал. Долина Катманду. Кали-Гандак: 

река, берущая начало на крыше мира. Джомолунгма: Богиня горных 

снегов. Бутан. Пакистан. Бангладеш. Шри-Ланка. Мальдивы. 

Центральная Азия. Киргизия. Тянь-Шань – «Небесные горы». 

Иссык-Куль – «соленое озеро». Казахстан. Узбекистан. Туркмения. 

Таджикистан. 

Восточная Азия. Китай. Праздник Весны, или Китайский Новый год. 

Сады Львиной Рощи, Хозяина Рыбацких Сетей, Неспособного 

Управляющего, Благодатной Тени. Пекин - северная столица. Гугун – 

«запретный» город. Великая китайская стена. Ущелья Янзцы: 

восточная мистерия, лестница в скале. Хуаншань - Желтая гора. 

Гуйлиньские холмы: очарование китайского пейзажа. По Великому 

Шелковому пути. Такла-Макан: «Войди - и не вернешься». Лунань – 

Каменный лес. Монголия. Гоби – 1 млн кв км песка и камней. Япония. 

У подножия Фудзиямы: в розовых тонах. Киото – сокровищница 

искусств и традиций Японии. КНДР. Республика Корея. 

Юго-Восточная Азия. Тайвань. Ущелье Тароко. Мьянма. Вьетнам. 

Лаос. Камбоджа. Таиланд. Бухта Пхангнга. Малайзия. Филиппины. 

Шоколадные холмы. Индонезия. Кракатау: жизнь возвращается. 

Кели-Муту: хамелеон острова Флорес. Бруней. Пещеры 

Мулу: карстовое чудо в дождевом лесу. Сингапур. 

Тема 8.Туристско-рекреационный потенциал Земного шара 

Игра: Что? Где? Когда?Викторина "Удивительные места мира" 

 

2.1.16.5 «Основы финансовой грамотности»  

 редставление о роли денег в семье и обществе, о 

причинах и последствиях изменения 

 доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приемов работы с экономической информацией, ее 

осмысление; 

 проведение простых финансовых расчетов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 



направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в 

 области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни 

общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2 Содержание 

Раздел 1. 

Доходы и 

расходы семьи 

Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен 

из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные 

деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. 

Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 

деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно 

перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. 

Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 

системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. 

Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые 

деньги. 

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер 

заработной платы зависит от образования, профессии, квалификации. 

Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 

земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в 

банк, приносят проценты. Владельцы акций могут получать 

дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство 

выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная 

плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский 

капитал. Кредиты. 

Компетенции: 



• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить 

на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные 

услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки 

деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более 

низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и 

промоакций на принятие ре- шений о 

покупке. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов 

называется бюджетом. Превышение доходов над расходами 

позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. 

Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или 

приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. 

Проценты по вкладам. Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно 

одалживать и занимать деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и 

как человек Может от этого защититься 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением 

детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы 

страховой компании. 



Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи 

(рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные 

случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

Раздел 3. Семья и государство: как 

онивзаимодействуют Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые

 государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог 

на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд.   Стипендия.   Больничный   

лист. Пособие по безработице. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. Описывать 

ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — 

это мы!». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. 

Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование 

вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 



• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый 

капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. 

Бизнес-план. Кредит. Компетенции:  

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают 

малый бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным 

вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия.Валюта. Валютный курс. Обменный 

пункт. Валютный вклад. Компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчёты с валютными курсами. 

 

2.1.16.6 «Детский правозащитный университет» 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; а осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 Метапредметные результаты: 

 уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результата); 



 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

 овладеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

 уметь выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использование проектной 

деятельности на занятиях. 

 Предметные результаты 

 иметь относительно целостное представление об обществе, человеке и 

его правах; 

 знать ряд ключевых понятий базовых для школьного курса 

правовой грамотности и правовой культуры; 

 знать и уметь ставить ценностные установки, необходимые 

для сознательного выполнения подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 уметь находить нужную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствие с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиции 

одобрения в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

 

Содержание 

Право и его роль в жизни общества 

Право. Признаки права. Формы права. Виды нормативно-правовых 

актов. Структура права. Норма права. Роль права в жизни общества. 

Основные понятия: право, признаки права, нормативно-правовой 

акт, прецедент, правовой обычай, правовой договор, норма права, 

институт права, отрасль права, гипотеза, диспозиция, санкция. 

Международно-правовые документы по правам человека (ребенка). 

Конвенция о правах ребенка 

Основные понятия: международно-правовой акт, декларация, конвенция. 

Формы Нарушение прав человека (ребенка). Защита прав 

человека(ребенка) Основные понятия: право человека, геноцид, 

апартеид, расизм, национализм, дискриминация, правозащитник, 

омбудсмен. 

Кто защитит твои права. Уполномоченный по правам ребенка в 

России. Основные понятия: омбудсмен, свобода человека, правовое 

пространство, медиация, конфликт. 

Правовое государство. Местное самоуправлениеи гражданское 

общество. Участие граждан в политическойжизни страны, региона. 

Основные понятия: гражданское общество, правовое государство, 

разделение властей, законодательная власть, исполнительная власть, 

судебная власть, прямая демократия, выборы, пропорциональная и 

мажоритарная избирательная системы, референдум, гражданский 

форум. 



Трудовые правоотношения. Льготы для несовершеннолетних, 

предусмотренные трудовым законодательством Основные 

понятия: право на труд, трудовые правоотношения, трудовая 

правоспособность, трудовая дееспособность, трудовое зако- 

нодательство, труд. 

Рынок труда и служба занятости. Дисциплина труда. Поощрения и 

взыскания Основные понятия: рынок труда, работодатель, работник, 

дисциплина труда, резюме, собеседование, трудовой контракт, исковое 

заявление, Трудовой кодекс РФ. 

Семья. Родители. Дети. Правовое регулирование семейных отношений) 

Основные понятия: Семейный кодекс РФ, семья, брак, личные 

неимущественные и имущественные права супругов, брачный контракт, 

права и обязанности родителей и детей. Статус ребенка в уголовных 

правоотношениях) 

Основные понятия: правонарушение, преступление, юридическая 

ответственность, вина, соучастие, исполнитель, организатор, 

подстрекатель, пособник, обстоятельства, отягчающие и смягчающие 

ответственность, Уголовный кодекс РФ, исковое заявление. 

Подросток как участник административныхправонарушений. 

Производство по делам об административныхправонарушениях 

Основные понятия: административный проступок, Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, штраф, административный 

арест. 

Формы и методы проведения занятия: моделирование «Случай в 

кинотеатре», моделирование «Административный проступок». 

Полиция: структура, права и обязанности Основные понятия: 

правоохранительные органы, уголовный розыск, патрульно-постовая 

служба,ПДН, КДН. 

Гражданские правоотношения. Правоспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних) Основные понятия: гражданские 

правоотношения, правоспособность, дееспособность, 

право собственности, обязательственное право, сделка, договор. 

Формы и методы проведения занятия: метод анализа ситуации; 

групповая работа, практикум. 

Защита проекта «Подросток и закон» 

Основные понятия: исследование, социологический опрос, проект, 

анкетирование, интервьюирование, тестирование. 

Формы и методы проведения занятия: защита проекта, граж-

пнекий форум, «круглый стол». 

Правовой практикум «Я - правозащитник» Основные понятия: 

правозащитное движение, общественные организации, гражданское 

общество.  

2.1.16.7 Функция: просто, сложно, интересно» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 



творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач; • владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных 

Содержание 

Тема 1. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Линейные 

уравнения с параметрами. Линейные диофантовы уравнения. 

Тема 2. Текстовые задачи. Задачи на движение в одном 

направлении. Задачи на концентрацию и процентное содержание. 

Задачи о работе. Задачи экономического содержания. Задачи 

геометрического содержания. Задачи на «было», «стало» и 

«перекладывание». 

Тема 3. Комбинаторика. Логика Операции над множествами. 

Изображение зависимостей между множествами с помощью кругов 

Эйлера. Комбинаторные 

задачи. Правила умножения и сложения. Логические задачи. 

Методы решения логических задач: метод таблиц и 



графов, метод доказательства от противного, обратный ход, метод 

перебора, принцип Дирихле. 

Тема 4. Функции. Условия параллельности и перпендикулярности 

графиков линейных функций. Построение кусочно-заданных 

функций. Монотонность линейной функции. Графики функций вида y 

= f (|x|), y = |f (x)|.Графический метод решения задач с параметрами, 

связанных с количеством решений уравнения. 

Тема 5. Системы линейных уравнений. Системы линейных 

уравнений, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы линейных уравнений с параметрами. Системы трёх линейных 

уравнений с тремя переменными. Метод Гаусса. 

 

2.1.16.8 «Избранные вопросы математики» 

Личностные результаты: 

• Развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

• Креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное 

развитие инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• Формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

• Выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и 

обратно; 

• Стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических 

понятий, логических рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта); 

• Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале

 выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

• Сверять, работая по плану, свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно 

выбранные критерии оценки. Познавательные УУД: 

• Формировать представление о математической науке как

 сфере человеческой деятельности, о ее значимости в 

развитии цивилизации; 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• Определять возможные источники необходимых сведений, 

анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

• Использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

для достижения своих целей; 

• Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• Давать 

определени

я понятиям. 

Коммуника

тивные 

УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• Учиться критично относится к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. Предметные результаты: 

• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки 

- оригами, измерять длины отрезков; 

• находить площади многоугольников, объемы многогранников, 

строить развертку куба; распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

• «оживлять» геометрические чертежи; 

• строить фигуры симметричные данным; 

• решать простейшие задачи на конструирование; 

• применять основные приемы решения задач: 

наблюдение, конструирование, эксперимент 

Содержание 

Решение занимательных задач 

Решение логических задач на соотношение с помощью 

таблиц.Решение логических задач на соотношение с помощью 

таблиц.Решение задач с помощью кругов Эйлера.Принцип 

Дирихле.Взвешивания.Сколько надо взять, если брать не глядя? 

Статистические характеристики 

Подсчеты и измерения с помощью таблиц.Практическое занятие. 

Школьная олимпиада по математике.Среднее значение числового 

набора. Медиана. Среднее значение числового набора. 

Медиана.Наибольшее и наименьшее значения. Размах. Отклонения, 

дипрессия.Решение задач. 

Решение геометрических задач применяя доказательство с 

использованием Признаков равенства треугольников. Признаков 

параллельности прямых. Метода от противного. 



Тождественные преобразования выражений 

Понятие тождественных преобразований.Тождественные 

преобразования при решении уравнений.Тождественные 

преобразования при решении уравнений.Умножение многочлена на 

многочлен.Преобразование целого выражения в 

многочлен.Преобразование целого выражения в 

многочлен.Применение различных способов для разложения на 

множители.Применение различных способов для разложения на 

множители.Решение задач. Элементы комбинаторики 

Что изучает комбинаторикаПерестановки.

 Факториал.Размещения.Число сочетаний.Решение 

комбинаторных задач. 

 

 

2.1.16.9Тождественные преобразования выражений» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач; • владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 



характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных 

Содержание 

Раздел 1.Числовые множества Понятие числового множества и 

его характеристического свойства. Способы задания числовых 

множеств. Способы изображения числовых множеств. 

Объединение множеств. Отношения равенства и включения 

числовых множеств. 

Раздел 2. Тождественное равенство выражений с переменными 

Выражение с переменными и связанные с ним числовые 

множества (ОДЗ, множество значений выражения). Понятие 

тождественного равенства выражений на множестве. Методы 

доказательства и опровержения тождественного равенства. Виды 

тождественных преобразований и условия их применимости 

 

Раздел 3.Применение тождественных преобразований к 

решению задач на вычисление значений выражения 

Доказательство тождеств. Доказательство тождественного равенства 

целых, дробно- рациональных и иррациональных выражений разными 

методами. 

Упрощение выражений. Сравнимость выражений по простоте. 

Стандартная форма выражений различных видов. Понятие 

приближенного точного и вычисления значения 

выражения. Упрощение выражений на множестве. 

Приведение многочленов к указанному виду. Понятие многочлена 

одной переменной. Стандартный вид многочлена. Разложение 

многочлена на множители. Понятие приводимости. Корни 

многочлена, теоремы о корнях. Схема Горнера. 

Композиция выражений. Понятие композиции выражений. 

Структура и роль метода замены переменной в решении 

вычислительных задач. Условия применимости и 

неприменимости метода замены переменной. 

Раздел 4. Числовые неравенства и их свойства

 От

ношение 

«больше» («меньше», «равно») н множестве действительных 

чисел. Свойства числовых неравенств. Доказательство числовых 

неравенств по определению. Доказательство неравенств с 

использованием их свойств. Опорные неравенства. Метод 

сведения к опорному неравенству. 

Раздел 4.Тождественное неравенство выражений 

Понятие тождественного равенства и неравенства выражений с 

одной переменной на множестве. Задачи на доказательство 

справедливости и тождественного равенства и неравенства, на 

нахождение множества (области) тождественного равенства, 

неравенства выражений. Оценки выражений и их виды. Методы 



решения задач: по определению, сведение к опорному, 

использование свойств неравенств. 

 

 

«Занимательная математика» 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Межпредметными результатами изучения курса являются связи: 

с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, 

участие в выставках рисунков при защите проектов; 

 с уроками технологии: изготовление материала по темам проектов. 

 с уроками русского языка: сочинение «Место математики в 

моей жизни». Предметными результатами изучения курса являются 

формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» , «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и 

проводить аналогии. Проверка 

результатов проходит в 

форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ 

репродуктивного характера и др Метапредметные 

результаты: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий ). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога 



на этапе изучения нового материала 

 Содержание 

Модуль 1. Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Математика вокруг нас. Логическая последовательность. 

Родственные ряды. Волшебные звёзды. Поиск лишнего ряда. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких 

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Модуль 2. Из истории математики 

История возникновения счета числами, запись числа у разных 

народов древности, римская нумерация, магия числа .Занимательные 

задания с римскими цифрами. 

Модуль 3. Развитие познавательных способностей 

Игры на развитие познавательных процессов, мозговая гимнастика, 

решение творческо- поисковых и творческих задач, коррегирующая 

гимнастика для глаз, логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Модуль 4. Занимательная геометрия 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры 

в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблю

дательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 

(по образцу, по собственному замыслу). 

Модуль 5. Очень важную науку постигаем мы без скуки 

Головоломки с цифрами, числовые ребусы, магические квадраты, 

загадки с использованием чисел, логические задачи, сочинение. 

2.1.16.11 «Электродинамика» 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; • мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и

 отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; • 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Общие предметные 

результаты: 



знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

 обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; умения применять 

теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального при- родопользования и охраны 

окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

Предметные результаты: 

наблюдать и 

изучать 

явления; 

описывать 

результаты 

наблюдений; 

выдвигать 

гипотезы; 

работать с измерительными приборами (определять цену деления, 

снимать показания, соблюдать все требования техники 

безопасности); 

вычислять погрешности прямых и косвенных 

измерений; представлять результаты измерений в 

виде таблиц и графиков; объяснить действия 

прибора (по макету, чертежу, реальному образцу). 

Содержание 

Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле. Электризация тел. 

Проводники и 



непроводники электричества. Электрический заряд. Электроскоп. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрическое поле. Электрический потенциал. 

Электрическая емкость. Конденсатор. 

Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь. Символы. 

Первоначальные сведения об электрическом токе. Электрическое 

напряжение, сопротивление. Химические источники тока. 

Последовательное и параллельное соединение проводников, 

мощность тока. 

Глава 3. Постоянное магнитное поле. Первоначальные сведения о 

магнетизме. Магнитное поле, магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила, действующая на 

движущийся заряд. 

Глава 4. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитная 

индукция. Электрический генератор, электрический трансформатор, 

самоиндукция. 

Домашняя лаборатория 

1. Послушное яйцо. 

2. Электрический зоопарк. 

3. Электричество в заданном месте. 

4. Электролитический элемент из соленых огурцов или свежих лимонов 

5. Вязальная спица как магнитный монополь 

6. Действие магнитного поля на проводник с током. 

7. Действие магнитного поля на рамку с током. Создание действующей 

модели электромотора 

8. Регистрация индукционного тока. 

9. Рукотворный свет. 

10. Модель электрического трансформатора. 

11. Включение тока в цепи с индуктивностью. 

 

2.1.16.12 «Уроки словесности» 

Личностные результаты: умение чувствовать красоту и 

выразительность родной речи; понимание роли выразительных 

средств языка в развитии ассоциативного, аналитического мышления 

человека; 

Метапредметные результаты: Умение использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач (развитие речевой 

культуры, интеллектуальных и творческих способностей личности); 

умение интонационно выразительно читать тексты различных стилей 

и анализировать их. 

Предметные результаты 

понимать роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

понимать роль выразительных средств языка; 

уметь анализировать структуру и языковые особенности текста; аудирование и 

чтение адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 



говорение и письмо осуществлять выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

создавать тексты различного стиля; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для. 
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О родном языке Русский язык среди других 

языков мира. Писатели и ученые о богатстве и 

выразительности русского языка. Звуковые 

образные средства русского языка 

Звукопись 

Звуковая речь как основная форма существования языка.

 Звуковая организация художественного текста. 

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: 

аллитерация и ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция 

звукописи. 

Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

Рифма 

Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в 

зависимости от совпадения звуков в рифмующихся словах: точна, 

неточная. Рифма простая и составная (старости – ста расти). 

Усеченная рифма. 

Виды рифм в зависимости от расположения ударений в 

рифмующихся словах: мужские, женские, дактилические, 



гипердактилические. 

Виды рифм в от расположения рифмующихся строк : смежные 

(парные), перекрестные, кольцевые (опоясанные). 

Белые стихи, рифмованная проза. 

Строфа как объединенные рифмой стихи. Различные типы строф: 

двустишие, трехстишие (терцины), четверостишие, пятистишие, 

шестистишие, восьмистишие (октава). 

Словесное ударение 

Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, 

подвижное, свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. 

Стихотворный размер как заданная схема ритмического чередования 

ударных и безударных слогов. Размер двусложный (ямб, хорей), 

трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Интонация 

Интонация как ритмико- мелодическая сторона звучащей речи. Основные 

элементы интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, 

пауза, мелодика, темп, тембр речи). Изобразительные возможности 

интонации. 

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов 

для усиления его смысловой нагрузки в предложении, тексте. 

Особенности расстановки логического ударения в наиболее 

типичных синтаксических конструкциях (конструкции со значением 

противопоставления, сравнения и т. п. ). 

Выделением логическим ударением нового и ключевого понятия в тексте. 

Пауза, ей смыслоразличительная роль. Паузы логические 

(смысловые) и психологические. Основные виды психологических 

пауз (пауза припоминания, умолчания, напряжения и др.). 

Особенности обозначения пауз в письменном художественном тексте. 

Мелодика как особенность интонационного рисунка  речи. 

Способы графического обозначения на письме движения голоса при 

подготовке к выразительному чтению текста. Характеристика 

интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических 

конструкций (вопросительные, повествовательные

 предложения; предложения с

 обособленными членами ит. Д.). 

Мелодика небольшого текста. Закон логической перспективы; 

анализ мелодической стороны художественного текста. 

Мелодика предложений и музыкальность, напевность поэтического текста. 

Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных 

произведений. 

Изобразительные возможности средств письма 

Графика 

Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. 

Включение в систему изобразительных средств разных элементов 

письма: особенности начертания и написания слов, расположение 

строк, знаки препинания т. п. 

Приемы усиления образности художественного текста, создание 

зрительных эффектов с помощью средств графики: фигурное 

расположение текста, смена шрифтов, употребление графических 



средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), особые 

приемы включения в текст числовых обозначений и др. 

Акростих как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительное 

восприятие. Использование знака акцента (словесного ударения) для 

различения слов – омографов в языковых каламбурах. 

Алфавит как источник речевой экспрессии в художественном тексте. 

Использование названий старых букв алфавита в литературных 

произведениях прошлого, а также в составе устойчивых выражений 

(фразеологизмов, поговорок, пословиц). 

Образное переосмысление графического облика буквы в художественном 

тексте. 

Орфография 

Орфография как система обязательных норм письменной речи. 

Сознательное нарушения орфографических норм как 

художественный прием и его основные функции; привлечение 

внимания к ключевому слову текста, передача ненормативного 

произношения слова литературным героем, показ внутреннего 

состояния персонажа, уровня его образованности, демонстрация 

особенностей темпа и ритма произношения фраз; источник игры слов, 

средство эзоповского языка. 

Пунктуация 

Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Пунктуация 

и смысл высказывания. Связь интонации и пунктуации высказывания. 

Стилистические возможности 

знаков препинания (?, ! …. и др.) и сочетания знаков (!!!, ?!, ??! и т. д.). 

Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). 

Отсутствие знаков препинания как изобразительный прием в 

художественном тексте. 

Сознательное нарушение пунктуационных правил как 

художественный прием. Индивидуальные особенности пунктуации 

русских писателей и поэтов (по выбору учителя). Авторские знаки. 

Анализ фонетико- интонационных, пунктуационных,

 графико-орфографических особенностей художественного 

текста и выразительное его чтение. 

8класс 

Изобразительные ресурсы русского словообразования 

Морфема и её значение Свойства русского словообразования, 

определяющие его богатство и разнообразие, безграничные 

возможности для словотворчества: большое количество морфем и 

словообразовательных моделей; развитая синонимика значимых 

частей слова, их стилистическое разнообразие; большое количество 

способов образования: морфемных (с помощью морфем) и 

неморфемных (неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приемы, 

основанные на семантике морфемы: прием привлечения внимания к 

значению морфемы (прием семантизации морфем), обыгрывание 

внутренней формы слова, словообразовательный повтор, 

употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

использование слов – паронимов , однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как прием привлечения внимания к 

лексическому значению слова. Основные способы привлечения 



внимания к значению морфем: графическое выделение их в тексте ; 

употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое 

сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях 

народного творчества и в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов: повтор служебных частей слов 

(приставок, суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность 

словообразовательного повтора, который одновременно служит и 

средством единоначатия смежных стихов или строф поэтического 

текста; средством единоначатия сходных синтаксических 

конструкций в прозаическом произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-

паронимы и паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием. Особенности употребления слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в произведениях 

устного творчества. Своеобразие использования уменьшительно- 

ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных 

исторических эпох, литературных направлений, а также в 

произведениях разных писателей. 

Внутренняя форма слова Внутренняя форма слова как 

объяснимость производных слов значением составляющих морфем. 

Прием обыгрывания внутренней формы слова (прием 

этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; 

наивности детского восприятия мира; как средство характеристики 

необразованных людей или людей, любящих пофилософствовать; как 

средство оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании 

внутренней формы слова.  

Окказионализмы 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного 

состава языка. Индивидуально-авторские образования 

(окказионализмы) и их стилистическая роль в художественном 

тексте. 

Наблюдение за использованием различных словообразовательных 

средств в изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных особенностей 

художественного текста и выразительное его чтение. Лексическое 

богатство русского языка 

Слово в художественном тексте 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения 

словарного состава языка: словообразование, изменение значения 

слов, заимствование. 

Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды 

(анафора, эпифора) и изобразительная функция в художественном 



тексте. 

Переносное значение слова Прямое и переносное значение слова. 

Троп как образное употребление слова в переносном значении. 

Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, эпитет, 

антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова Стилистическое использование многозначных 

слов. Прием намеренного сталкивания различных значений 

многозначных слов. Основные функции этого художественного 

приема: создание комического эффекта; выражение иронии, 

сарказма; речевая характеристика героя и др. 

Омонимы, синонимы, антонимы 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных 

произведениях для усиления изобразительности, заострения 

внимания к значению слова, для создания комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом 

использовании многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в 

художественное речи. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Антитеза и оксюморон и языковые средства их создания. 

Лексика ограниченного употребления Изобразительные функции 

лексики ограниченного употребления (диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов): средство речевой характеристики героя, 

местности, в которой происходит действие, и т. п. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного 

употребления в художественном тексте: уместность, понятность, 

умеренность. 

Приемы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в 

художественной речи: объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших 

слов: архаизмы, историзмы. Стилистические функции устаревших 

слов в художественной речи: стилизация старинной речи, создание 

речевого колорита эпохи; средство придания поэтическому тексту 

торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, 

выражения насмешки и осуждения и др. 

Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

Фразеологизмы 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной 

речи: использование семантически и структурно не измененных 

фразеологизмов как средства эмоциональной характеристики 

явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразеологизмов; 

индивидуально- авторские преобразования состава фразеологизмов 

(частичная или полная замена их компонентов, контаминирование 

двух фразеологических выражений, их сокращение; намеки на 

известное выражение, намеренная грамматическая деформация 

структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных 

цитат (крылатых слов) в художественном тексте. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных, лексических особенностей 

художественного текста и выразительное его чтение. 

 



2.1.16.13 «Химия вокруг нас» 

Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих 

умений: 

- положительное отношение и интерес к изучению химии; 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; 

- постепенно     выстраивать     собственное     целостное      

мировоззрение: осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

- оценивать    экологический     риск     взаимоотношений     человека     и     

природы; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия вокруг нас» 

являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; Использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; Умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

Предметные результаты: 

1) Формирование основ научного мировоззрения и химического мышления. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов. 

3) Диалектический метод познания природы. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения

 практических задач повседневной жизни. 
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Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические 

и химические величины.  

Тема 1. Математические расчёты в химии Водородная единица 

атомной массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт 

массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей 

образующих его элементов. 

Объёмная доля компонента газовой смеси. 

Понятие об объёмной доле компонента газовой смеси и расчёты с 

использованием этого понятия. Массовая доля растворённого 

вещества. 

Растворы, растворитель и растворённое вещество. Понятие о 

концентрации растворённого вещества. Массовая доля растворённого 

вещества и расчёты с использованием этого понятия. Массовая доля 

примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчёт массы 

основного вещества по массе вещества, содержащего определённую 

долю примесей и другие модификационные расчёты с 

использованием этих понятий. 

Тема 2. Количественные характеристики вещества 

Основные количественные характеристики вещества. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объём газообразного вещества. Кратные единицы 

количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и 



киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объёмы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объём газов», «постоянная Авогадро». 

Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по 

известному числу частиц этого вещества. 2. Вычисление массы 

вещества по известному количеству вещества. 3. Вычисление 

количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление 

числа частиц по известной массе вещества. 

5. Определение относительной плотности газа. 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса 

Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и 

продуктов реакции. Расчётные задачи. 1. Вычисление по 

химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества по 

известной массе, объёму или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 3. Вычисление массы 

(количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определённую долю 

примесей. 4. Вычисление массы (количества вещества, объёма) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворённого вещества. 5. Определение массовой или объёмной 

доли выхода продукта от теоретически возможного. 6. 

Вычисление массы или объёма практически полученного вещества 

по известной массовой (объёмной) доле выхода вещества. 7. 

Вычисление объёмных отношений газов по химическим 

уравнениям. Расчёты, связанные с

 концентрацией растворов, растворимостью

 веществ, электролитической диссоциацией. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  Классификацияокислительно-

восстановительных реакций. 

9класс 

Тема 1.Основные типы расчетных задач по химии. Введение. Общие 

требования к решению химических задач. Использование знаний 

физики и математики при решении задач по химии. 

Тема 2.Решение расчетных задач изученных в курсе химии 8 класса. 

Нахождение количества вещества по формуле вещества, через число 

Авогадро и массу вещества, Нахождение относительной атомной массы, 

если известны массы изотопов. 

Тема 3. Задачи на газовые законы. Газовые законы. Плотность газа, 

относительная плотность. Нормальные условия и условия отличные от 

нормальных. Закон кратных отношений. Международная система 

единиц (СИ). Массовая, объёмная и мольная доли газов. Составление и 

использование алгоритмических предписаний. Смешанные задачи. 

Тема 4. Вывод формул химических соединений различными способами. 

Тема 5. Расчёты по уравнениям реакций. Расчеты по уравнениям 



реакций, если одно из веществ взято в избытке. Определение состава 

соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в реакцию. 

Составление и использование алгоритмических предписаний. 

Смешанные задачи. Задачи на примеси. Задачи на выход продукта 

реакции. 

Тема 6 .Концентрация растворов. Выражение состава растворов: 

массовая доля, молярная концентрация. Вычисление массы 

растворенного вещества и растворителя для приготовления 

определенной массы (или объёма) раствора с заданной концентрацией. 

Растворимость. Составление и использование алгоритмических 

предписаний. Смешанные задачи. 

Тема 7. Решение задач алгебраическим способом 

 

 

2.1.16.14 «Азбука экономики» 

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. 

 

Содержание 

Раздел I. Экономическая теория 

Тема 1. Что нужно человеку? 

Потребности людей и их виды. Пути удовлетворения потребностей. 

Специфические потребности. Связь экономики с улучшением условий 

и средств существования людей. 

Тема 2. Экономика -это хозяйство или наука? Происхождение слова 

«экономика». Сущность экономики. Структура экономики. Экономика и 

человек. Что изучает экономиче- ская наука. 

Тема 3. Как действует экономика? Система производства. Факторы 

производства. Экономические циклы. Типы экономических систем, их 

различия. 

Тема 4. Труд - «отец богатства» или «творец человека»? Сущность и 

содержание труда. Трудовые ресурсы. Виды труда итрудовой 

деятельности. Квалификация. Сущность зарплаты. 

Трудовоезаконодательство. 

Тема 5. Мое, наше, ничье! 

История возникновения собственности. Сущность собственности. 

Субъект и объект собственности. Формы собственности. Отношения 

собственности. Эксплуатация и собственность. 

Тема 6. «Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги..., но деньги вперед!» 

История возникновения денег. Природа денег. Назначение и свойства 

денег. Виды денег. Денежная эмиссия. Деньги и валюта. 

Тема 7. Кто придумывает цены? Цены и их появление. Функции цен. 

Виды цен. Законы спроса и предложения. Рыночное ценообразование. 

Инфляция. 

Тема 8. Что такое финансы? 

Финансовые ресурсы и финансирование. Распределение финансовых 

ресурсов. Участники финансовых отношений. Ценные бумаги. 

Налоги и налоговая система. Бюджет. Устройство бюджета. Банки и банковское 

дело. 

Раздел II. Элементы Практической экономики 

Тема I. Что мы знаем о производстве? Производство - основа 

жизнеобеспечения. Возможности производства. Виды производства. 



Показатели производственной деятель- ности. Издержки 

производства. Прибыль. 

Тема 2. Рынок - это место продажи товаров? Понятие «рынок». Виды 

рынков. Монополия. Сущность и виды бирж. Деятельность бирж. 

Тема 3. Почему одни товары покупают, а другие - нет? Согласование 

потребления и производства. Виды и формы потребления. 

Рациональное потребление. Выбор потребителя. 

Тема 4. Когда мы будем жить лучше? 

Социальная сфера экономики. Отрасли социальной сферы 

экономики. Уровень жизни. Качество жизни. Социальные 

потребности человека и общества. Социальная поддержка населения. 

Тема 5. Что такое менеджмент? 

Природа и сущность управления. Методы управления экономикой. Виды 

управления. Государственное регулирование экономики. Управление 

предприятием - менеджмент. 

Тема 6. Дело, предпринимательство, бизнес - в чем разница? Понятие 

«бизнес». Признаки предпринимательской деятельности. 

Востребованность бизнеса. История российского 

предпринимательства. Ресурсы, факторы, результаты бизнеса. 

Тема 7. Реально ли стать богатым? 

Выбор из ряда возможностей. Качества предпринимателя. Выбор формы 

предпринимательской деятельности. Регистрация фирмы. Программа 

первичных предпринимательских действий. 

 

2.1.16.15 «Коварные знаки препинания» 

Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей; способность 

к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Предметные: 

знать функции знаков препинания, правила постановки знаков 

препинания в текстах разных стилей и жанров. 

Метапредметные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 



Содержание 

1. Понятие нормы в русском языке. Назначение знаков препинания, 

системный характер пунктуации. Общие и ситуативные нормы. 2. 

Назначение пунктуации – «держать текст» (К. Г. Паустовский). 

Обозначение границ предложений. Знаки разделения и знаки 

выделения. Основные знаки препинания: точка, точка с запятой, 

запятая, тире, скобки, двоеточие, многоточие – и их нормативное 

употребление. 3. Функционально-целевое использование 

пунктуации. Стандартизация синтаксических структур в официально-

деловых и художественных текстах. 4. Разговорные конструкции и 

пунктуация. Комбинаторика знаков препинания в текстах 

разговорного и художественного стилей. 5. Структурные знаки 

препинания, отражающие регламентированное строение 

предложений и текста. Смысловое членение речи. Интонационный 

принцип пунктуации. Выражение в знаках препинания 

эмоциональности речи. Совмещение структурного, смыслового и 

интонационного принципов. 6. Специфика рекламных знаков 

препинания. Концентрация в знаках препинания информационных 

качеств текста. 7. Исторические изменения в русской пунктуации. 

Отражение в пунктуации индивидуальности носителя речи, 

особенности его коммуникативной компетенции. Знание контекста в 

использовании знаков препинания. Пристрастие авторов к тем или 

иным знакам препинания. Богатство стилистических возможностей 

пунктуации в выражении индивидуального стиля автора. Тенденция 

свободного использования знаков препинания в современной 

литературе. 8. Сложность синтаксиса русского языка. Различные 

комбинации знаков препинания в тексте. Выбор оптимального 

варианта при комбинации и их сочетании друг с другом – показатель 

общей культуры речи пользователя языка. 

2.2.32 «Историческая жизнь поэтического слова» 

Обучающийся научится :Понимать многообразие языковых средств и 

их значение, лексическое значение слова, определяемое в словаре. 

Понимать семантику слова, словосочетания, оборота речи, которая 

возникает при употреблении языка. Способности языка изобразить 

предмет и выразить авторскую точку зрения. Обучающийся получит 

возможность научиться Оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; оценивать 

собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: Осуществлению контроля в 

констатирующей и предвосхищающей позиции. 

Корректировке деятельности: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

работать в группе; осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета. 

Обучающийся получит возможность научиться: адекватной оценке 

трудностей.; адекватной оценке своих возможностей; оказывать 



поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности; осуществлять коммуникативную 

рефлексию. 

Предметные результаты : 

Обучающийся научится: 

понимать идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности; понимать поэтическое значение словесного 

выражения в произведениях древнерусской литературы и 

произведениях литературы XVIII и XIX вв.; 

понимать способы выражения авторской позиции в произведениях 

разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров 

словесности; 

понимать произведения словесности как целостное явление, как 

формы эстетического освоения действительности; 

понимать художественное содержание, выраженное в словесной 

форме произведения; понимать значение художественного образа, 

героя произведения, художественного пространства и 

художественного времени; 

выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении 

о нем; 

использовать средства художественной изобразительности языка в 

собственных устных и письменных высказываниях; определять тему 

и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову; 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах 

с их изображением в художественном произведении с целью 

понимания специфики искусства слова; сопоставлять изображение 

реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать 

художественную правду в произведениях, написанных как в 

правдоподобной, так и в условной манере; создавать произведения, 

основанные на жизненных впечатлениях; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; 

передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-

переживания; понимать идею драматического произведения и 

передавать её в чтении по ролям. применять различные языковые 

способы выражения мысли и чувства в собственных устных и 

письменных высказываниях; 

редактировать и совершенствовать текст; 

использовать средства комического изображения в собственных сочинениях;  

создавать собственные высказывания, отвечающие требованиям текста; 

создавать собственное произведение, употребляя различные средства 

выражения идеи; создавать прозу, стихи и драматические 

произведения, используя различные способы выражения идеи; 

анализировать прозу, стихи, драматическое 

произведение; создавать собственное 

произведение с использованием традиций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

творческого овладения богатствами родного языка в освоении духов

ного опыта человечества. 



Обучающийся научится: Понимать многообразие языковых средств и 

их значение, лексическое значение слова, определяемое в словаре. 

Понимать семантику слова, словосочетания, оборота речи, которая 

возникает при употреблении языка. Способности языка изобразить 

предмет и выразить авторскую точку зрения. Обучающийся получит 

возможность научиться Оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; оценивать 

собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: Осуществлению контроля в 

констатирующей и предвосхищающей позиции. 

Корректировке деятельности: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

работать в группе; осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета. 

Обучающийся получит возможность научиться: адекватной оценке 

трудностей.; адекватной оценке своих возможностей; оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности; осуществлять коммуникативную 

рефлексию. 

Предметные результаты : 

Обучающийся научится: 

понимать идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности; понимать поэтическое значение словесного 

выражения в произведениях древнерусской литературы и 

произведениях литературы XVIII и XIX вв.; 

понимать способы выражения авторской позиции в произведениях 

разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров 

словесности; 

понимать произведения словесности как целостное явление, как 

формы эстетического освоения действительности; 

понимать художественное содержание, выраженное в словесной 

форме произведения; понимать значение художественного образа, 

героя произведения, художественного пространства и 

художественного времени; 

выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении 

о нем; 

использовать средства художественной изобразительности языка в 

собственных устных и письменных высказываниях; определять тему 

и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову; 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах 

с их изображением в художественном произведении с целью 

понимания специфики искусства слова; сопоставлять изображение 

реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать 

художественную 



правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в 

условной манере; создавать произведения, основанные на жизненных 

впечатлениях; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; 

передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-

переживания; понимать идею драматического произведения и 

передавать её в чтении по ролям. применять различные языковые 

способы выражения мысли и чувства в собственных устных и 

письменных высказываниях; 

редактировать и совершенствовать текст; 

использовать средства комического изображения в 

собственных сочинениях; создавать собственные 

высказывания, отвечающие требованиям текста; 

создавать собственное произведение, употребляя различные средства 

выражения идеи; создавать прозу, стихи и драматические 

произведения, используя различные способы выражения идеи; 

анализировать прозу, стихи, драматическое 

произведение; создавать собственное 

произведение с использованием традиций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

творческого овладения богатствами родного языка в освоении духов

ного опыта человечества. 

Содержание 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и 

оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский 

и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. Изображение действительности и поэтическое 

слово в литературе 18в. Повести Петровского времени. Теория трех 

штилей М.В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. 

Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г.Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В.А. 

Жуковского. Романтический стиль А.С. Пушкина. Изображение 

действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении. Субъект речи. Полифония. Авторская 

индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в 

произведении. Стиль писателя как единство всех элементов 

художественной формы произведений, своеобразие творчества 

писателя. Чтение произведений древнерусской литературы и 

произведений литературы 18и 19вв. умение видеть и передать в 

выразительном чтении художественные достоинства произведений 

прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих 

произведений. Сочинение –рассуждение, посвященное раскрытию 

своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению 

произведений. Определение авторской позиции в произведении. 

Понимание способов выражения авторской позиции в произведениях 

разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров 



словесности. 

 

2.1.16.16 «Чрезвычайные ситуации природного и социального 

характера» 

 Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 



походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 

местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 



 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, 

и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 



 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

классификация. Понятие об опасном природном явлении, 

стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения. Происхождение и классификация 

землетрясений.Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и 

сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их 

последствия. Классификация землетрясений по происхождению. 

Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа.Оценка 

землетрясений, их последствия и меры по умень- шению 

потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. 

Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. 

Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные 

последствия землетрясений, их характеристика. Меры по 

снижению ущерба ' от землетрясений .Правила безопасного 

поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению 

повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки 

приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и 

после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного 

поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы. 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные 

пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о 

магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при 

извержении. Палящие тучи.Меры по уменьшению потерь от 

извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 



извержениями вулканов. Признаки приближающегося 

извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых 

потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об извержении вулкана и во время него. 

 

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ  

Оползни.  

Из историиоползней. Понятие об оползне. Природные и 

антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. 

Классификация оползней по масштабу, месту образования и 

мощности. Причины образования оползней.Сели (селевые 

потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 

селей, их характерные особенности и места возникновения. 

Классификация селей по составу селе- образующих пород, 

мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных 

горных районов на территории России. Обвалы. Из истории 

обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности 

обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. 

Характерные особенности лавин, места и причины их 

возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 

засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. 

Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и 

лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих 

явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, 

селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, 

обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 

безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала 

Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение 

ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о 

циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических 

циклонов.Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие 

об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. 

Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 

Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и 

состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей но происхождению, строению, времени 

действия и охвату пространства.Последствия ураганов, бурь и 

смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими 

ущерб. Меры по сни- жению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, 

бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила 

безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 



Наводнения 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, 

повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам 

возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба 

от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый 

ими ущерб. Радикальные средства защиты й оперативные 

предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае 

внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила 

безопасного поведения после наводнения. 

Цунами 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. 

Классификация цунами по причинам возникновения и 

интенсивности. Последствия цунами и меры по уменьшению 

ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и 

последствия их воздействия. Предупредительные меры по 

снижению потерь среди населения. Признаки приближения 

цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. Правила 

безопасного поведения при цунами. Правила

 безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в 

волну цунами. 

Природные пожары 

Причины природных пожаров и их классификация. 

Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения 

лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. 

Виды пожаров по характеру распространения и силе, их 

характеристика.Последствия природных пожаров, их тушение и 

предупреждение. Основные поражающие факторы природных 

пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения 

природных пожаров. Меры по предупреждению природных 

пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или 

торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного 

поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания   людей,животных и растений 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие 

к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и 

растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры 

предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной 

гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 



Психологические основы выживанияв чрезвычайных 

ситуациях природного характераЧеловек и стихия. Свойства 

мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые 

знания, позволяющие успешно противостоять стихийному 

бедствию.Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы 

темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние 

темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при 

стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во 

время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного 

стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи Наложение повязок и помощь при 

переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повя- юк и 

их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. 

Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок 

на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска 

пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика 

переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. 

Прядок применения способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни. Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие 

о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. 

Умственная и физическая работоспособность. Утомление и 

переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья 

человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и 

отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. 

Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

Внеурочная деятельность 

2.1.16.19 Спортивная секция "Волейбол" 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Метапредметные 



результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном 

участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как 

можно более высокие результаты на соревнованиях; 

умение использовать полученные знания для успешного выступления 

на соревнованиях; спортивный образ (стиль) жизни, 

предусматривающий активные занятия спортом и регулярное участие 

в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое 

ближайшее окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

Содержание 

I. Основы знаний: понятие о технике и тактике игры; 

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приемы 

1. Подачи 

- техника выполнения прямой нижней подачи; 

- прямая верхняя подача; 

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 

2. Передачи 

- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 

- приём мяча снизу двумя руками; 

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; - верхняя 

передача двумя руками в прыжке. 

3. Нападающий удар 

- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой 

перевод правой 

рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.); 

-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 

4. Комбинированные упражнения 

- подача – передача; 

- подача – передача 

– нападающий удар; 

- передача – нападающий удар – 

передача (игра в защите). 5.Учебно-

тренировочные игры 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 

6. Судейство игр 

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

 

2.1.16.20 Спортивная секция "Лыжные гонки" 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 



-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Метапредметные 

результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном 

участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как 

можно более высокие результаты на соревнованиях; 

умение использовать полученные знания для успешного выступления 

на соревнованиях; спортивный образ (стиль) жизни, 

предусматривающий активные занятия спортом и регулярное участие 

в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь 

Содержание 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении 

лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. Порядок и 

содержание работы секции. Эволюция лыж и снаряжения лыжника. 

Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность 

лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Соревнования юных лыжников. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время 

движения к месту занятия и па учебно- тренировочном занятии. 

Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их 

хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение 

лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях 3. 

Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по 

лыжным гонкам. Значение правильной техники для достижения 

высоких спортивных результатов. Основные классические способы 

передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка 

лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками 

при передвижении попеременным двушажным и одновременными 

ходами. Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного 

двушажного и одновременных лыжных ходов. Отличительные 

особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке 

спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового 

городка, разметка дистанции. Правила поведения на соревнованиях. 

Практическая подготовка 

1.Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих 

упражнений, направленные на развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные 

игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 



скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. 2. 

Специальная физическая подготовка. Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересеченной местности, имитационные упражнения, 

кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма и развитие 

волевых качеств, специфических дня лыжника- гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 3. Техническая 

подготовка. Обучение общей схеме передвижений классическими 

лыжными ходами. Обучение специальным подготовительным 

упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой 

скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении 

попеременным двушажным ходом. Совершенствование основных 

элементов техники классических лыжных ходов в облегченных 

условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и 

низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение 

торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с 

основными элементами конькового хода. 

 

 

2.1.16.21 "Математический клуб" 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; - развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

- готовность и способность обучающихся к самообразованию; 

- готовность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и

 целенаправленной познавательной деятельности; 

- сформированность гражданской позиции в деятельности; 

- умение ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- умение работать в команде, группе; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- сформированные 

коммуникативные компетенции. 

Метапредметные результаты 

изучения данного курса: 

Учащиеся научатся: 

– активно применять в различных видах деятельности все виды и 

формы сравнения, разные приёмы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания; 



– моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда, использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

– применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками; 

– анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

– включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

– анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

– искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы; 

– воспроизводить способ решения задачи; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

– анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения 

задачи; 

– конструировать несложные задачи; 

– выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

– анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 

– составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

– выявлять закономерности в расположении деталей; составлять 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

– объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

– анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

– осуществлять развёрнутые действия 

контроля и самоконтроля. Познавательные: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения различной сложности практических задач, в 

том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; - уметь решать задачи с помощью 

перебора возможных вариантов; 

- выполнять арифметические, алгебраические, комбинаторные, 

геометрические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении 



задач различных реальных ситуаций, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задачи с учётом ограничений, 

связанных с реальными ситуациями. 

Содержание 

Тема: логические задачи 

1. Задачи на переливание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух 

ведер по 2 л и 7 л можно набрать из реки ровно 3 л воды?». 

Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в 

таблице. Уровень сложности зависит от количества ходов-

переливаний. 

2. Задачи на взвешивание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью весов 

без гирь можно ровно за два взвешивания отделить из девяти 

одинаковых монет одну фальшивую, которая легче по весу?». 

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов. 

3. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

1. Пример задачи: 

"В одном дворе живут четыре друга. Вадим и шофер старше Сергея; Николай 

и слесарь 

занимаются боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон 

и токарь играют в домино против Сергея и электрика. Определите 

профессию каждого из друзей". 

Решение оформляется в виде таблиц, где знаком «+» отмечается 

возможная, реальная ситуация, а знаком «-» - невозможная по 

условию задачи. Сложность варьируется от 3-х элементов 

сравнивания (более простые задачи) до 5-ти (более сложные). 

4. Задачи на делимость чисел. 

Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются задачи, 

подобные данной: 

«Можно ли разделить на 3 одинаковых букета 21 розу и 17 гвоздик, 

чтобы в каждом букете были и розы, и гвоздики?». 

Задачи не очень трудные для детей, поэтому их решение не обязательно 

записывать, можно ограничиться устным подробным ответом. 

5. Задачи на принцип Дирихле. 

Известные в математике задачи про кроликов и кур. «На дворе гуляли 

кролики и куры. Всего 40 ног и 16 голов. Сколько было кроликов и 

сколько кур?». 

При решении подобных задач необходимо, чтобы дети попытались 

запомнить алгоритм выполнения действий. Во-первых, надо 

«поставить» кроликов на 2 лапы и понять, что на земле и у кроликов, 

и у кур стоит по одинаковому числу ног. Во-вторых, понять, что на 

каждую голову теперь приходится по 2 ноги на полу, затем из общего 

количества ног по условию задачи вычесть те, которые на полу – 

узнаем, сколько поднятых. Но подняли-то по 2 лапки кролики. 

Значит, узнаем ответ на вопрос задачи. 

6. Комбинаторные задачи. 

Основной принцип комбинаторики: «Если одно действие можно 



выполнить k способами, другое – m способами, а третье – n 

способами, то все три действия можно выполнить k·m·n способами». 

К выводу этого принципа приходим опытным путем, решая задачи на 

2 или 3 действия с помощью «дерева». Затем подобные задачи уже 

решаются быстрее в одно действие. Закон распространяется на 2 и 

более действий. 

Задача: «Сколько 3-х-значных четных чисел можно составить из цифр 0; 1; 2; 3; 

4; 5?». 

7. Задачи, решаемые с помощью графов. 

Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние 

карнавальные костюмы и шапочки к ним белого, синего и 

фиолетового цветов. У Насти цвет костюма и шапочки совпали, у 

Ксюши ни костюм, ни шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была 

в белой шапочке, но цвет костюма у неё не был белым. Как были 

одеты девочки? 

8. Игровые задачи. 

К ним относятся задачи; «Как, не отрывая карандаш от бумаги, 

обвести фигуру так, чтобы не проходить по одному месту дважды?». 

Возможны задачи на раскраски, последовательное соединение точек. 

Тема: «Знакомство с геометрией» 

Все занятия носят практический и игровой характер. 

1. Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция), их свойства. 

Даются определения фигур, рассматриваются 

«видимые» свойства. Круг, его радиус, диаметр, 

хорда. 

Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный

 треугольник. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский 

треугольник. 

2. Задачи на разрезание.  

Одни из самых сложных задач. Разрезать фигуру на требуемое число 

частей так, чтобы из них можно было составить другую заданную 

фигуру. Можно использовать игру- головоломку «Танграм». 

3. Геометрические головоломки со спичками. 

Проводится под девизом «Спички детям - не игрушка!». Если есть 

такая возможность, то у каждого ребенка на столе вместо спичек – 

счетные палочки. Выкладывая из них заданную фигуру, он с 

помощью заданного количества перемещений палочек должен 

получить другую фигуру. 

4. Закончить рисунок по образцу. Рисунок выполняется простым 

карандашом по линейке в формате 10х10 клеток обычного тетрадного 

листа по принципу раскраски в шахматном порядке. Пример готового 

рисунка: 

Тема: «Занимательное в математике» 

Все занятия проводятся в игровой форме. 

1. «Магические» фигуры. 

Знакомство с «магическими квадратами», историческая справка. 

Построение квадратов 3х3; 5х5. Принцип быстрого построения таких 

квадратов. 

2. Ребусы, головоломки, кроссворды. 



Для разгрузки используются почти всегда. Берутся из разнообразных 

источников, дети могут сами их приносить. Обучение разгадыванию 

простейших японских числовых кроссвордов. 

3. Математические фокусы и софизмы. 

Так же используются для разрядки. Например: «Задумайте число, 

умножьте его на… и т. д. Назовите свой результат, и я отвечу, какое 

число вы задумали.» 

4. Занимательный счет. 

Приемы быстрого сложения, вычитания, умножения, деления и 

возведения в квадрат. Например, умножение на 4, на 10, на 11, на 25 и 

др. Использование сочетательного свойства сложения и 

распределительного свойства умножения, выбор удобного порядка 

действий. 

5. Математические игры. 

Многие занимательные игры основаны на свойствах чисел, которые 

не изучают в школе. Рассматриваются такие игры, как "Битва чисел", 

"Ним", например: 

На столе лежат три кучки камешков. В одной кучке один камешек, в другой – 

два, в третьей 

– три. Двое играющих берут поочередно камешки, причем за один раз 

можно взять любое число камешков из одной кучки. Выигрывает тот, 

кто берет последний камешек. Докажите, что начинающий игру 

наверняка проиграет. "Игра в 15", знакомство с кубиком Рубика, 

ханойской башней и т.п., "Математика и шифры". 

 

2.1.16.22 Клуб "Юный химик" 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Юный химик» являются следующие умения: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других 

 людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения является

 формирование 

 универсальных 

учебных    дейс

твий(УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
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работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Содержание 

Тема 1.Химия в центре естествознанияХимия как часть 

естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук 

о природе. Науки о природе: физика, химия, биология и география. 

Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их 

индивидуальные признаки. Свойства веществ как основа их 

применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод 

познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. 

Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее 

протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. 

Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого 

горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов 

и процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как 

абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические 

муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические 

символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, 

произношение и информация, которую они несут. Химические 

формулы. Их написание, произношение и информация, которую они 

несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-

кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение.  

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые 

вещества. Кристаллические и аморфные твердые вещества. 

http://zodorov.ru/ideya-spravedlivosti-v-zdravoohranenii-i-medicine.html
http://zodorov.ru/osnovnoe-soderjanie-uchebnih-predmetov-na-urovne-osnovnogo-obs.html


Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, 

мантия, литосфера. Элементный состав геологических составных 

частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические 

(вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, 

витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их роль в 

жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой 

клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. 

Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. Качественные реакции в 

химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 

воспринимаемых органолептически: с помощью зрения, слуха, 

обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив 

на него. Возможность изменения их роли на противоположную. 

 

2.1.16.23 "Инфознайка" 

Личностные 

результаты 

Нравственно-

этическое 

оценивание. 

Будут знать и применять правила поведения в компьютерном классе 

и этические нормы работы с информацией коллективного 

пользования и личной информацией обучающегося. Обучающийся 

сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использовании компьютерной техники 

коллективного пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с 

файлами в корпоративной сети, правила поведения в компьютерном 

классе, цель которых – сохранение школьного имущества и здоровья 

одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование. 

Смогут находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня 

учение? Какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе и в 

условиях самообразования?» Будет сформировано отношение к 

компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно. 

Получит представление о месте информационных технологий в 

современном обществе, профессиональном использование 

информационных технологий, осознает их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 

В процессе изучения формируются регулятивные учебные действия 

(планирование и целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирован

ие и 

целеполага

ние. Будут 

сформирова



ны умения: 

- ставить учебные цели; 

- использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция. 

Будут сформированы умения: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

- сличать результат действий с эталоном (целью), 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы 

с помощью 

тестовых компьютерных программ, а также самостоятельно 

определять пробелы в усвоении материала курса с помощью 

специальных заданий учебника. 

К окончанию года в процессе изучения курса «Инфознайка» у 

обучающегося будет сформирован ряд познавательных учебных 

действий. 

Общеучебные универсальные действия: 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников, Интернет- сайтов с указанием источников информации, в 

том числе адресов сайтов, в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках 

информации; 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми 

компьютерными программами; 

- одновременный анализ нескольких разнородных информационных 

объектов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения 

информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий (составление алгоритмов 

формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера: 

создание различных информационных объектов с использованием 

компьютерных программ, поздравительных открыток, презентаций, 

видеофильмов. 

Логические универсальные учебные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (темы «Объекты и их 

свойства», 

«Действия объектов») 

Обучающиеся научатся: исполнять правила поведения в 

компьютерном классе, называть основные устройства персонального 

компьютера (процессор, монитор, клавиатура, мышь, память), 

приводить примеры: источников информации, работы с 

информацией; технических устройств, предназначенных для работы 

с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), 

полезной и бесполезной информации, запускать программы с 

рабочего стола (при наличии оборудования). 



Обучающиеся получат возможность научиться: работать на 

компьютере, создавать документы, презентации, видеофильмы, 

участвовать в телекоммуникационных проектах 

 

Содержание 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном 

кабинете Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. 

Компьютер и его устройства Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство. Программы. Знакомство с компьютером и его основными 

устройствами. Редактор Power Point Знакомство с редактором Power 

Point, меню программы, создание презентации на заданные темы, 

использование эффектов анимации, гипперсылки 

 

 

2.1.16.24 "Живой организм" 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета: 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и от- ветственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды 

формирование экологической культуры, ценностного отношения к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного 

поведения; 

развитие любознательности и формирование интереса к 

изучению природы; развитие интеллектуальных 

способностей; 

развитие творческих способностей, дающих возможность выражать 

своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.); 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 



числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу- 

ментировать и отстаивать свое мнение. 

освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности; 

формирование приёмов работы с информацией (поиск и отбор 

источников информации в соответствии с учебной задачей, 

понимание информации, представленной в различной знаковой 

форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.); 

 

Содержание 

МОДУЛЬ 1 Многообразие жизненных форм и особенностей строения 

организмов 

Тема 1 Введение. Многообразие живых организмов, их жизненные 

формы Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов. Понятие «жизненная форма». Жизненные формы 

растений и животных. Сбор раздаточного материала. Экскурсии: 

«Многообразие и жизненные формы растений», «Многообразие и 

жизненные формы животных микрорайона». 

Тема 2 Особенности строения растений Цветок, его строение, 

биологическая роль. Соцветия, их многообразие. Плоды, их 

разнообразие, значение в жизни растений. Семена, способы их 

распространения. Особенности строения семян одно- и двудольных 

растений. Листья простые и сложные. Жилкование. Видоизменения 

листьев. Причины листопада. Разнообразие стеблей. Особенности 

строения травянистых и деревянных стеблей. Корневые системы. 

Виды корней. Клеточное строение корня. Наблюдения за 

распространением семян и плодов. Практические занятия по всем 

темам. Лабораторная работа «Клеточное строение корня». 

Тема 3 Жизненные формы животных Животные: наземные, 

древесные, воздушные, зем- лерои, водные (классификация по А. Н. 

Формозову).Сезонные изменения в жизни животных: спячка и 

оцепенение, миграции. Причины изменений. Наблюдения за 

подготовкой животных к зиме. Практические занятия по всем темам. 

Тема4 Обобщающее занятие Защита индивидуального проекта «Мое 

растение» или «Мое родное дерево» и др. Презентация проекта 

«Национальное дерево России». 

МОДУЛЬ 2 Жизнедеятельность организмов 

Тема 1 Питание и обмен веществ Структура и состав почвы. 



Почвенное питание растений. Роль корня в почвенном питании. 

Свойства почвы как среды обитания. Пища животных. Способы 

добывания пищи. Особенности ротового аппарата и 

пищеварительной системы животных. Особенности дыхания и 

обмена веществ у растений осенью в связи с понижением 

температуры окружающей среды. Теплокровные и холоднокровные 

животные. Приспособления животных к условиям жизни в осенне-

зимний период. Наблюдения: «Способы добывания пищи 

животными», «Приспособления животных к условиям жизни в 

осенне-зимний период». Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Изменения в жизни растений в связи с понижением 

температуры окружающей среды». 

Тема 2 Опорно-двигательные системы Опорные системы растений. 

Двигательные реакции растений. Виды движения животных. 

Разнообразные способы передвижения. Опорные системы животных. 

Наружный и внутренний скелет. Функции скелета. Наблюдение 

«Разнообразие способов передвижения животных». Практические 

занятия по всем темам. Исследование «Двигательные реакции у 

растений на примере комнатных растений». 

Тема 3 Поведение организмов Поведение животных. Безусловные и 

условные рефлексы. Инстинкты. «Круглый стол» по теме «Хорошо ли 

живется животным и растениям в нашем микрорайоне?». Наблюдение 

«Поведение животных в городе». Исследование 

«Безусловные и условные 

рефлексы животных». 

МОДУЛЬ 3 Организм и 

среда 

Тема 1 Взаимоотношения организмов и окружающей среды Среды 

жизни на планете Земля. Экологические факторы. Факторы живой и 

неживой природы. Весенние явления в природе. Влияние факторов 

неживой природы на организм растений, животных и человека. 

Взаимоотношения между организмами. Наблюдения за 

взаимоотношениями между организмами. Исследование «Влияние 

факторов неживой природы на организм». Практические занятия по 

всем темам. Экскурсия «Весенние явления в природе». 

Тема 2 Экологические системы Понятие «экосистема». Виды 

экосистем. Микрорайон — искусственная экосистема. Видовое 

разнообразие. Структура и ярусность экосистемы. Цепи и сети 

питания. Роль человека в создании и сохранении искусственных 

экосистем. Знаменитые сады и парки мира (или конкретного города, 

например Санкт-Петербурга). Экскурсии: «Микрорайон — 

искусственная экосистема», «Парки Санкт-Петербурга». 

Практические занятия по всем темам. Исследование «Роль человека в 

создании и сохранении искусственных экосистем». 

Тема 3 Охраняемые территории региона. Охраняемые территории (на 

примере СанктПетербурга и Ленинградской области). Правила 

поведения в природе. Балтийское море (или другое), его состояние и 

проблемы. Экскурсия «Охраняемые территории в Санкт- Петербурге 

или Ленинградской области». Практические занятия: «Поведение в 

природе»; игра «Балтийское море». 

 

 



2.1.16.25 "Биология среди наук" 

Личностные результаты: 

формирование готовности и способности обучающихся к самор

азвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

развитие эстетического сознания через эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: обучающийся сможет 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су

ществующих возможностей;  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: обучающийся сможет: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями; 

находить требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные УУД: обучающийся сможет 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. Познавательные УУД : 

Ученик научится: 

раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; использовать методы 

биологической науки. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить необходимую информацию в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации; работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач. 

Содержание 

Тема 1. Природа в музыке, живописи и литературе. Растения и 

животные в русских народных песнях и классической музыке М. И. 

Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского- Корсакова, П. И. 

Чайковского; на картинах В. Васнецова, М. Врубеля, Леонардо да 

Винчи, Ван Гога, И. Левитана, В. Серова, И. Шишкина; в пословицах 

и фразеологизмах; сказках, стихах и баснях; рассказах и повестях В. 

Астафьева, Б. Васильева, И. Тургенева, А. Чехова и др. 

Тема 2. История становится ближе. Растения, сыгравшие 

определенную роль в истории разных народов и государств (береза и 

Россия, хризантема и Япония, оливковое дерево и Древняя Греция и 

др.). Происхождение названий растений и животных из мифов 



Древней Греции (адонис, аполлон, махаон и др.). Палеонтология как 

историческая наука (зарождение и развитие палеонтологии, 

«говорящие» атомы и молекулы, свидетельства из глубины веков и 

др.). 

Тема 3. Биогеография. Биогеография как наука. Флора и фауна материков. 

Тема 4. Биометрия. Математика помогает биологам. Живой организм 

в цифрах. Решение задач по физиологии человека. 

Тема 5. Биохимия. Биохимия как наука. Биохимия растений (химизм 

почвенного и воздушного питания; химические вещества, которые 

запасаются в разных органах растений); биохимия человека и 

животных (разнообразные белки, находящиеся в организмах). 

Тема 6. Биология в руках детектива. Как знания по ботанике, 

зоологии, анатомии и физиологии человека помогают раскрывать 

преступления. 

Тема 7. Иностранные языки для биологии. Иноземное 

происхождение терминов по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии человека. 

Тема 8. Биофизика. Применение достижений биофизики в 

микробиологии (приборы для операций на живой клетке: 

микроманипуляторы, микроэлектроды, микродатчики), в ботанике 

(изучение влияния электричества на фотосинтез, семена и проростки) 

и в науках, изучающих организм человека (изучение влияния 

электроники на мышцы и нервы; физические основы действия 

радиоактивных излучений на организм).  

Тема 9. Бионика. Что такое бионика. Использование знаний по 

ботанике и зоологии в инженерной мысли (соломина и Останкинская 

телебашня; дома-«початки»; пагоды-«ели»; 

«ухо медузы», гидротон, Эйфелева башня, локатор, фотоаппарат и 

многое другое). Тема 10. Биотехнология. Что такое биотехнология. 

Традиционная биотехнология: хлебопечение, сыроделие, виноделие. 

Новейшая биотехнология: производство витаминов, антибиотиков и 

ферментов, генная инженерия («пища Франкенштейна» — 

генетически модифицированные продукты), клонирование живых 

организмов (история овечки Долли). 

 

 

2.1.16.26 "Техническое моделирование" 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном произ

водстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профе

ссиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 



• осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

• Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально- техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию 

технических изделий технологических процессов; и натурное 

моделирование технических объектов и 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 



деятельности и созидательного труда. 

Познавательные: 

• роль техники и технологии художественной обработки материалов в 

развитии цивилизации; 

• принципы работы, назначение и устройство основных 

технологических машин (сверлильный и токарный станки), 

инструментов (ножовка, рубанок, лобзик и др.), электроинструментов 

(эл.лобзик, эл. рубанок); 

• свойства наиболее распространенных конструкционных материалов 

(при выборе материала – древесины или фанеры для выполнения 

проекта); 

• традиционные и новейшие технологии художественной обработки древесины; 

• возможность и область применения ПЭВМ в современном производстве; 

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные 

этапы выполнения проектов; 

• правила выполнения чертежей, эскизов, технических рисунков. 

рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; выполнять разработку несложных проектов, конструировать 

простые изделия с учетом требований дизайна; 

читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

составлять или выбирать технологическую последовательность 

изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему 

технико – технологических требований и существующих условий; 

выполнять основные технологические операции и осуществлять 

подбор материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, 

приспособлений, орудий труда; 

собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

находить и использовать информацию для преобразовательной 

деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 

выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов 

с учетом региональных условий и традиций; 

осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять 

предпринимательскую инициативу. 

Содержание 

Тема 1 Технические термины, меры безопасности 

Тема 2 Элементы конструирования, графическое 

изображение изделий Тема 3 Разработка и 

изготовление технических моделей из ватмана 

Тема 4 Разработка и изготовление технических 

моделей из фанеры Тема 5 Разработка и 

изготовление технических моделей из древесины 

Тема 6 Подготовка к проведению и проведение заключительной выставки 

" Проектная деятельность" 

Освоение программы «Проектная деятельность» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1 уровень: Отношения сотрудничества внутри коллектива и умение 

решать проблемы неагрессивно, проявляя дружелюбие; 

2 уровень: Строить своё действие с учётом 

действия партнёра; Чувствовать 

эмоциональное состояние партеров. 

3 уровень: Предлагать совместные действия и проявлять инициативу 



в решении поставленных задач; Прислушиваться к мнению других и 

корректировать собственные действия в связи с этим. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию умения проектировать свою 

деятельность являются следующие умения: активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; осмысление 

мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию умения проектировать свою 

деятельность являются следующие умения: Умение осмысливать 

задачу, для решения которой недостаточно знаний Умение отвечать 

на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей Умение 

самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле Умение находить несколько вариантов 

решения проблемы Умение устанавливать причинно-следственные 

связи Умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач Умение 

выдвигать гипотезы. Познавательные УУД освоения учащимися 

содержания программы по формированию умения проектировать 

свою деятельность: Использовать средства Интернет для нахождения 

графических иллюстраций, аудио объектов; Создавать рисунки в 

графическом редакторе; Пользоваться цифровым фотоаппаратом и 

видеокамерой; Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и 

вывода информации 

Содержание 

5 КЛАСС 

Коллективный учебный проект Что такое метод проектов? 

Возможности и смыслы проекта. Классификация проектов. 

Постановка проблемы, выделение условий и цели проекта. Задачи и 

подзадачи проекта. Работа в группах и распределение ролей. Что 

значит защитить проект? Работа над проектом №1: проблема, условия, 

цели, задачи, работа в группах, представление и коллективная защита 

проекта. Тема проекта №1 «Сказка – ложь, да в ней намёк: добрым 

молодцам урок». Проблема: «Чему учит сказка?» Групповые учебные 

проекты Как целенаправленно собирать информацию? 

Структурирование информации. Анализ собранной информации. 

Экскурсия. Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, 

сбор и структурирование информации, работа в группах, 

индивидуальная защита проекта. Работа над проектом №2: проблема, 

условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа 

в группах, индивидуальная защита проекта. Работа над проектом №3: 

проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование 

информации, работа в группах, индивидуальная защита проекта. Темы 

проектов №1 «Пословица недаром молвится» Проблема: «Как речь 



характеризует говорящего?» №2 «Какого роду, племени» (на примере 

изучения фамилий одноклассников). Проблема: «Как образовались 

фамилии?» 

№3 «Неологизмы двадцатого столетия» или составление 

словаря неологизмов. 6 КЛАСС 

Информационные проекты Что такое информационный проект? 

Работа над проектом №1: выбор проблемы, условия, цели, задачи, 

сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Экскурсия в городской музей. 

Экскурсия в городскую библиотеку. Работа над проектом №2: выбор 

проблемы, условия, цели, задачи, сбор и структурирование 

информации, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа 

над проектом №3: выбор роли, проблема, условия, цели, задачи, 

сбор структурирование информации, работа в группах, 

индивидуальная защита проекта. Темы проектов №1 Пишем учебник 

по истории г. Рубцовска (книга) №2 Филологическая газета 

«Юный филолог» (газета) №3 Известные выпускники и учителя 

школы (электронная страница). Прикладные проекты продукта 

деятельности? Анализ потребностей социального окружения лицея. 

Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, сбор и 

структурирование информации, работа в группах, коллективная 

защита проекта. Работа над проектом №2: проблема, условия, цели, 

задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Работа над проектом №3: проблема, 

условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа 

в группах, коллективная защита проекта. Темы проектов №1 Эмблема 

юных исследователей. (эмблема) №2 Если хочешь быть здоров 

(бюллетень) №3 Проект новой Школы (выставка макетов) 

 

 

2.1.16.27"Географический клуб" 

Личностные результаты: 

1) формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 



возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

10) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Познавательные : 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 



6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Содержание 

Тема 1. Источники географической информации. Карта-

величайшее творение человечества. 

Основные источники географической информации: глобус, 

справочники, географические сайты. Карта –

 величайшее творение человечества. Типы

 географических карт. Географическая карта в 

профессиях. История географической карты, глобуса. Великие 

учёные древности и современности, внёсших вклад в развитие науки 

география. По следам географических открытий. Без карты нет 

географии. Их имена на географической карте. Названия –близнецы. 

Приключения с географией (история географических названий) Тема 

2. Путешествие по родному краю. 

История заселения Алтайского края. Обычаи, традиции, и праздники 

народов. Необычные памятники нашего края. 

«И жизни след 

оставили 

свой…» 

Проектная 

деятельность 

учащихся. 

Занимательный материал по родному краю. Рекорды в рубрике «самый, самое, 

самая». 

Тема 3. Загадки географических оболочек Земли. 

Удивительное разнообразие оболочек Земли. Литосфера- каменная 

оболочка Земли. Геологическое прошлое планеты. Неразгаданные 

тайны глубин земли. Уникальные памятники, созданные природой. 

Загадки атмосферы. Живые барометры. Загадки атмосферы. 

Аномальные зоны. Проблемы изменения климата и как следствие- 

природы планеты. Природа и здоровье человека. 

Загадки Мирового океана. Рекорды океанов «Самая, самое, самый». 

Атлас несуществующих земель.  

Биосфера. Эти удивительные растения (лекарственные растения 

вокруг нас). «Зеленая аптека». Лекарственные растения Красная 

книга. Скверы и парки. Природные парки и заповедники. Экскурсия. 

Проектная деятельность учащихся. Защита проектов. 

Тема 4. Страны мира. 

Путешествие по странам мира. Разнообразие стран мира. Различия по 

территории, географическому положению, населению, природе и 

хозяйственной деятельности развития страны. Материальная и 

духовная культура народов мира. Памятники всемирного 



культурного наследия. Обычаи и традиции народов мира.Страны, 

которых нет 

 

2.1.16.28 "Юные краеведы" 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, культуры своего народа, своего 

края; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению,

 готовности  и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению инд

ивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять 

общие цели и распределение функций и ролей участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 



координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать 

3и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

формирование и развитие учебной и обще пользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий как инструментальной основы 

развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование 

навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий. 

Познавательные : 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; 

Содержание 

Природные и климатические условия развития культуры Алтая 

Границы Алтайского региона на разных этапах истории его народов 

и истории российского государства. Современные границы 

Алтайского края. Климат, растительный и животный мир, плодородие 

почв, природные ресурсы- естественные предпосылки возникновения 

и высокого уровня художественной жизни древних обитателей 

региона. Основные историко- культурные эпохи. Исторические и 

культурные памятники, исторические деятели Алтая, явления 

художественной культуры Алтая. Древний Алтай Древнейшие люди 

Хозяйство древних охотников и собирателей, их быт и жилище. 

Находки на УлалинкеДенисова пещера .Изменение климата, 

исчезновение мамонтовой фауны.Новые формы хозяйственной 

деятельности. Изменение форм хозяйствования.Древнейшие 

погребения. Могильники Усть-Иша,Усть-Алейка. 

Большемысцы и афанасьевцы-роль местного и пришлого населения 



в их формировании. Первые металлические изделия.Появление 

производящего хозяйстваМогильник Большой мыс. Население края в 

бронзовом веке.Хозяйство и быт.Бронзолитейное 

производство.Комплексный характер хозяйственной 

деятельности.Поселение и жилища. Население края в раннем 

железном веке.Каменцы, староалейцы, кулайцы.Начало великого 

переселения народов. Хозяйство и быт.Железоделательное 

производство.Появление городищ. Общественные отношения, 

искусство, религия. Первые упоминания о скифах 

греками

 

и 

китайцами.Пазырыкскаякультура.Историяоткрытия.Государственно

еустройство.Торговые связи.Скифо-сибирский звериный стиль. 

Произведения из дерева,,,, войлока, кожи, кости, железа,золота, 

серебра.Погребальная обрядность.Мумификация. Средневековый 

Алтай Великое переселение народов. Гунны, тюрки, миф о Ашине. 

Тюркский каганат. Государственное устройство, Этнокультурная 

ситуация на территории Алтая. Армия, дипломатические отношения 

и завоевания.Культура тюрков на Алтае .Руническая 

письменность.Музыкальное творчество тюрков. Монгольское 

время.Алтай в составе Золотой и Белой Орды. Погребение воинов и 

обычных дружинников. Образование 

Джунгарскогоханства.Появление Западных монголов на Алтае. 

Подчинение алтайских племен    джунгарам.Северные    и    южные    

алтайцы.    Особенности    мифологических 

представлений кочевых племен Алтая.Культурно-бытовые традиции. 

Художественно- поэтические образы в сказаниях. 

 

 

2.1.16.29. "Я - Гражданин" 

Личностные результаты: 

Положительное отношение к школе; чувство необходимости учения. 

Широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину; осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

Рефлексивность, как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание 

необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов. 

Стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным

 обществу. Сформированность учебных

 мотивов; стремление к самоизменению — приобретению 



новых знаний и умений; установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью; установка на здоровый 

образ жизни. осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного отечества при 

всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; уважение к людям других национальностей, 

вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности); 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

- умение общаться с другими людьми детьми и

 взрослыми; 

- умение выражать свои

мысли; 

- управление действиями партнера (оценка,

 коррекция); 

- использовать речь для регуляции своего

 действия. 

- Познавательные обще учебные

 действия 

- умение осознанно строить речевое высказывание в устн

ой форме; умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

- использованием учебной

 литературы; 

 

Содержание 

Введение Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек 

Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек -

биологическое существо. Отличия человека от животного. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о 



будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему 

человеком нельзя стать без общения. Особенности общения 

подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту 

партнерами. 

Тема 2. Семья 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное 

время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа 

Школа. Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд 

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает 

труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Тема 5. Родина 

Наша Родина – Россия. Россия — федеративное государство. 

Структура России как федерации, права субъектов России. Русский 

язык как государственный. Государственные символы России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России — одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

 

2.1.16.30 Юный инспектор дорожного движения" 

Личностные результаты: 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально- нравственная отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Правила дорожного движения»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества 

в разных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 



• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера; 

• установление причинно-

следственных связей. 

Познавательные УУД: 

• Элементы дороги и их назначение - проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса, обочина, кювет. 

• Что такое остановочный путь, его составляющие. 

• Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый,

подземный,  

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

• Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 

пешеходного перехода или перекрестка. 

• Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между 

регулируемым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода 

проезжей части на них. 

• Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода 

проезжей части по этим сигналам. 

• Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями 

транспортных средств. 

• Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при 

движении в группе . 

• Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

• Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила 

перехода через железнодорожные пути. 

• Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

• Безопасный путь в школу. 

• Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

• Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 

Содержание 

Занятие 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. 1. яч об 

отрядах ЮИД. Основные направления работы. Путешествие в 

прошлое (история создания ЮИД (слайд-фильм). 1. Практика. 

Составление схемы безопасных маршрутов в пути следования от дома 

до школы и обратно. Занятие 3. Экскурсия в ГИБДД 1. Теория. 

Знакомство с разнообразной деятельностью сотрудников ОГИБДД в 

современных условиях. Создание ОГИБДД (ГАИ) на Алтае. 2. 

Практика. Мастер-класс сотрудников ГИБДД. Примерка учащимися 

формы и снаряжения инспектора ДПС. Занятие 4. История правил 

дорожного движения 1. Теория. История развития правил дорожного 

движения. 2. Практика. Составление викторины по истории ПДД. 

Занятие 5. Изучение правил дорожного движения. 1. Теория. 

Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеход, проезжая часть, участники дорожного движения. 2. 

Практика. Интеллектуально-познавательная игра по ПДД «Поле 

чудес». Занятие 6. 1. Теория. Права, обязанности и ответственность 

участников дорожного движения: водителя, пешехода, пассажира. 

Правила поведения в салоне автомобиля. 2. Практика. Решение 



кроссворда «Дорога, транспорт, пешеход». Занятие 7. 1. Теория. 

Правила дорожного движения для пассажиров. Знакомство с 

правилами поведения в общественном транспорте и местах его 

ожидания. Виды общественного транспорта. Правила поведения в 

салоне автомобиля. 2. Практика. Разыгрывание ситуации «Мы 

пассажиры». Занятие 8. 1. Теория. Правила дорожного движения для 

пешеходов. Правосторонне движение по улице, тротуару, 

пешеходной дорожке, обочине. Пресечение проезжей части на 401 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при 

отсутствии пешеходного перехода. 2. Практика. Обучающая игра 

«Знающий пешеход». Занятие 9. 1. Теория. Правила дорожного 

движения велосипедиста. Технический осмотр велосипеда перед 

выездом. Возрастной ценз на право управления велосипедом по 

улицам и дорогам. Порядок движения на велосипеде по проезжей 

части. 2. Практика. Обучающая игра «Умелый водитель». Занятие 10. 

1. Теория. Дорожная разметка. Назначение дорожной разметки и ее 

роль в регулировании дорожного движения. Группы и виды 

дорожной разметки. 2. Практика. Составление письма для водителей 

с обращением о соблюдении ПДД. Занятие 11. 1. Теория. Светофоры 

и их виды. Назначения транспортных и пешеходных светофоров. 

Действие водителей и пешеходов в соответствии с сигналами 

светофора. Ознакомление с сигналами светофора с дополнительными 

секциями. Светофоры для регулирования трамваев. Места установки 

светофоров. 2. Практика. Отработка навыков движения учащихся на 

учебном перекрестке с использованием сигналов светофора. Занятие 

12. 1. Теория. Сигналы регулировщика. Ознакомление с сигналами 

регулировщика, соответствующих сигналов трехцветного светофора 

для всех участников дорожного движения. Действия водителей и 

пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора. 2. Практика. Отработка навыков по выполнению 

сигналов регулировщика на учебном перекрестке. Занятие 13. 1. 

Теория. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Группы знаков, их назначение и установка. Значение и особенности 

предупреждающих и запрещающих знаков. 2. Практика. Разбор 

дорожных ситуаций транспортных средств и пешеходов. Занятие 14. 

1. Теория. Значение и особенности знаков приоритета и знаков 

сервиса. 2. Практика. Разработка нового дорожного знака. Занятие 15. 

1. Теория. Значение и особенности предписывающих знаков, 

информационноуказательных знаков и знаков дополнительной 

информации. 2. Практика. Обучающий тест «Знаки дорожного 

движения». Занятие 16. 1. Теория. Перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирование. Технические требования к велосипеду. 2. Практика. 

Решение дорожных ситуаций с использованием магнитной доски 

«Азбука дорожного движения». 402 Занятие 17. 1. Теория. Элементы 

улиц и дорог: улица, проезжая часть, тротуар, обочина. Улицы с 

односторонним и двухсторонним движением. Перекрестки, их 

границы и виды. 2. Практика. Разработка памятки для пешеходов. 

Занятие 18. 1. Теория. Нерегулируемый перекрёсток. Понятия 

нерегулируемого перекрестка. Правила перехода в зоне не 

регулируемого перекрестка. 2. Практика. Игра по ПДД «Три в одном» 

с использованием компьютерных технологий. Занятие 19. 1. Теория. 



Регулируемый перекрёсток. Раскрытие понятия регулируемого 

перекрестка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом перекрестке – ограничение 

обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зеленого» и проезд, сходу других автомобилей. 2. Практика. Занятие 

«Мы на перекрестке». Занятие 20. 1. Теория. Движение группы 

пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и 

групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги 

колонны пешеходов и группой детей. Правила движения 

велосипедистов группами. Действия руководителя группы колонны. 

Проезд нерегулируемого перекрестка группой велосипедистов. 2. 

Практика. Занятие в учебном автогородке. Занятие 21. 1. Теория. 

Знакомство с историей появления автомобилей. Виды автомобилей. 

2. Практика. Решение ребусов. Какое объяснение дают правила 

дорожного движения зашифрованные в ребусе словам 

(происшествие, автодром, автомагистраль и др.). Занятия 22. 1. 

Теория. Правила пользования транспортом. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. Скорость движения 

транспортных средств. Остановка и стоянка. Движение по 

автомагистралям. Движение в жилых зонах. Пользование внешними 

приборами и звуковым сигналом. 2. Практика. Занятие на учебном 

перекрестке. Занятие 23. 1. Теория. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Рост ДТП по месяцам года, по часам суток (по 

материалам ОГИДД). Меры, применяемые местными органами по 

обеспечению безопасности движения транспорта и пешехода. 2. 

Практика. Разработка памятки для водителей. Занятие 24. 1. Теория. 

Дорожные «ловушки». Значение правил безопасного перехода через 

дорогу. Умение видеть на дороге опасные ситуации «ловушки»: 

закрытого обзора, отвлечение внимания, пустынная улица, пешеход 

на проезжей части улицы, зона остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая, на пешеходном переходе, пешеход у светофора на углу 

перекрестка, возле дома, пешеход, идущий вдоль проезжей части. 2. 

Практика. Разбор и решение дорожных ситуаций. 403 Занятие 25. 

Основы оказания первой доврачебной помощи. 1. Теория. Первая 

помощь при ДТП. Определение признаков жизни. Реанимация 

(искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца). 2. 

Практика. Отработка навыков реанимационных действий на манекене 

- тренажёре. Занятие 26. 1. Теория. Первая доврачебная помощь при 

термических и химических ожогах. Обезболивающие средства. 2. 

Практика. Обработка пораженных участков тела. Занятие 27. 1. 

Теория. Виды кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. 

Первая помощь при кровотечениях. 2. Практика. Правила наложения 

тугой повязки, жгута, 

«закрутки». Занятие 28. 1. Теория. Переломы. Понятие перелома. 

Открытый и закрытый переломы. Первая помощь при переломах. 

Болеутоляющие средства. 2. Практика. Наложение повязок и шин при 

переломах. Занятие 29. 1. Теория. Раны и их виды. Оказание первой 

помощи при ранениях. 2. Практика. Обучающий тест «Первая 

доврачебная помощь». Подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо». Занятие 30. 1. Теория. Знакомство с устройством велосипеда. 

Основные узлы, значение каждой детали оборудования. Уход за 



велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин, 

выверка центровки колес, натяжение цепи и спиц, смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей, устранение зазоров. 2. Практика. 

Сборка и разборка велосипеда. Занятие 31. 1. Теория. Знакомство с 

порядком проведения соревнований «Безопасное колесо». Изучение 

схемы расположения препятствий в автогородке: знаки, светофоры 

дорожная разметка, контрольные пункты). 2. Практика. Вождение 

велосипеда в автогородке. Занятие 32. 1. Практика. Знакомство с 

этапами прохождения велотрассы (отжимание, бег 60 метров, езда на 

велосипеде по кольцу трассы). Отработка навыков на каждом этапе 

велотрассы. 2. Практика. Прохождение учащимися велотрассы на 

время. Занятие 33. 1. Практика. Фигурное вождение велосипеда с 

использованием препятствий и спортивных снарядов: «восьмерка», 

перевоз предмета, «змейка», коридор из коротких и длинных досок. 

404 2. Практика. Отработка навыков фигурного вождения велосипеда 

с использованием препятствий и спортивных снарядов: «качели», 

«жёлоб», наклонная доска, остановка на контрольной линии. Занятие 

34. Промежуточная аттестация «Теория и практика поведения на 

дороге». Проводится с использованием современных компьютерных 

технологий, где юные инспекторы дорожного движения имеют 

возможность самостоятельно проверить и оценить свои знания по 

безопасности дорожного движения. Итоговое занятие. Занятие 35. 1. 

Практика. Решение экзаменационных билетов категории А и В. 2. 

Практика. Интеллектуальная игра «ПДД - эрудит». 

 

2.1.16.31"Дружина юных пожарных" 

Личностные результаты освоения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) использовать речь для регуляции своего действия; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Предметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных»: 

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов; 

2) развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с 

точки зрения пожарной безопасности; 

3) развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и 

прогнозировать его последствия; 

4) развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

5) применение на практике методов и форм противопожарной безопасности; 

6) планирование профилактической деятельности с ровесниками и 

младшими школьниками; 

7) использование методов получения знаний, характерных для 

социальных и исторических наук: объяснение, использование 

статистических данных; 

8) реализация своих творческих способностей при проведении 

профилактической работы по ППБ: составлять сценарии, выполнять 

рисунки; 

10) развитие умений убеждать окружающих в необходимости 

проведения профилактической работы и привитие им навыков 

пожаробезопасного поведения; 

11) осознание своей ответственности за качество выполненного проекта; 

12) развитие умений презентовать свою работу, участвовать в 

обсуждении - коллективной оценочной деятельности; 

13) развитие умений проводить игры, беседы с детьми младшего 

возраста, взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с 

сотрудниками ГПС в процессе проведения профилактической работы. 

14) приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и 

жизненно-важным навыкам; 

15) формирование интереса к регулярным занятиям спортом, 

повышение спортивного мастерства; овладение двигательными 

умениями и навыками, улучшение физической подготовки, повышение 

культурного уровня. 

 

Содержание 

Историческая справка о развитии пожарной охраны. Советская 



пожарная охрана и ее задачи. Первые государственные указы по 

борьб с пожарами на Руси. Указы Петра 1 по усилению пожарной 

безопасности. Организация первых профессиональных Пожарных 

команд. Первый пожарный автомобиль в России. Значение 

ленинского декрета 1917 года “Об организации государственных мер 

борьбы с огнем". Огонь друг и враг человека. Как был освоен огонь, 

какую пользу приносит огонь человеку, и как человек научился 

управлять огнем, Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из 

повиновения человека. Последствия пожаров В жилых домах И 

других зданиях. Меры предосторожности в обращении с огнем. 

Факторы пожара. Состав и характеристика основных факторов 

пожара. Отравление дымом — основная причина гибели людей на 

пожаре Воздействие высокой температуры и газовой среды на 

пожаре. Что необходимо делать, чтобы избежать воздействия 

факторов пожара на Человека. Отчего происходят пожары. 

Небрежность - основная причина возникновения пожаров. Пожарная 

опасность бытовых нагревательных приборов (электроплитки, утюги 

и т.п.) Тепловое воздействие электрического тока, 

короткие замыкания, перегрузки - основная причина пожаров в 

электрохозяйстве. Защита электрических сетей от коротких 

замыканий, перегрузок и т.д. Пожары, происходящие в результате 

неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей. 

Пожарная опасность молний и статического электричества. Пожаро и 

взрывоопасные вещества и материалы. Правила пожарной 

безопасности. Соблюдения правил пожарной безопасности. Три 

основных правила поведения. Действия при пожаре. Вызов пожарной 

охраны. Действия в случае загорания одежды. Недопустимые 

действия при пожаре. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим (ПМП). 

Основы анатомии и физиологии человека. Основы гигиенических 

знаний. Средства оказания ПМП спасателя. ПМП при ожогах. ПМП 

при поражении отравляющими и опасными химическими 

веществами. Индивидуальная аптечка АИ-2. Первичные средства 

тушения пожаров. Пенные, порошковые, углекислотные 

огнетушители, область их применения. Внутренние пожарные краны, 

ящики с песком, бочки с водой, КОШМЫ, Пожарные ЩИТЫ, 

пожарные извещатели. Основные установки пожарной автоматики, 

пожарные извещатели, виды огнетушителей. Знаки противопожарной 

безопасности. Знаки противопожарной безопасности: 

предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные. 

Примеры их применения и места установки. Система автоматической 

сигнализации. Пожарные из вещатели: тепловые, дымовые, световые, 

ультразвуковые. Назначение охраннопожарной сигнализации. 

Противопожарный режим в школе Противопожарные требования к 

территории и помещениям школы: план эвакуации людей при пожаре; 

правила эксплуатации электрохозяйства; противопожарный режим в 

кабинетах физики, химии, и производственных мастерских. Меры 

предосторожности при проведении лабораторных работ. Пожарный 

автомобиль и противопожарное оборудование. Марки назначение 

пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, авто лестница, 

автомашина связи и оснащения и др.) Состав боевого расчета на 

пожарном автомобиле (начальник караула, водитель, двое 



пожарных). Боевая одежда, снаряжение и средства защиты для 

органов дыхания пожарного Виды приспособленной и 

переоборудованной сельскохозяйственной и другой техники для 

целей пожаротушения (молоковозы, автоцистерны-прицепы и др.) 

Прикладной спорт юных пожарных Изучение правил соревнований 

по пожарно-прикладному спорту и нормативов спортивных разрядов. 

Учебно-тренировочные занятия. 

2.1.16.32 "Учимся мыслить творчески" 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапре

дметные 

результа

ты 

Регуляти

вные 

УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

заданиях.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Содержание 

Учимся работать с информацией Чтение как способ получения 

информации. Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, 



творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. 

Практические задания и развивающие игры. Приёмы работы с 

текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с 

закладкой, методом толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, 

маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод 

смысловой догадки. Практические задания и развивающие игры. 

Компьютерный практикум. Недостатки традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, 

автор, выходные данные, основное содержание, фактографические 

данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, 

возможности использования на практике. Практические задания и 

развивающие игры. Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение 

ключевых слов в абзацах текста, составление из них смысловых 

предложений, выделение основного смысла отрезков текста. 

Практические задания и развивающие игры. Способы обработки 

полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы (простые, 

сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-

конспект, структурно-логическая схема, реферат. Компоненты 

содержания каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды 

конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические и их 

особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания и 

развивающие игры. Компьютерный практикум. Способы 

представления информации в различных видах. Вербальный, 

табличный, графический, схематический, аналитический, 

знаковосимволический. Преобразование информации из одного вида 

в другой. Графические методы: виды графиков, методика и правила 

использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. 

Кодирование и декодирование информации. Практические задания и 

развивающие игры. Компьютерный практикум. Работа с устными 

текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила 

дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, 

предметные, систематические, каталоги новых поступлений. Правила 

работы с каталогами. Практические задания. Справочная литература. 

Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. Правила 

работы со справочной литературой. Практические задания. 

Компьютерный практикум. 

 

 

2.1.16.33. Курс «Профессия и я »( 17 часов) 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты Предметными результатами 

занятий по данному курсу являются: 

- устойчивый интерес к предмету «Психология»; 

- знание объективных психологических законов; 

- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

- освоение методов и приемов познания себя. 

Учащиеся научатся: • понимать значение психологических законов в жизни 

человека; 

• осознавать ценность и уникальность себя, окружающих; 

• владеть рефлексией как средством самопознания. 

Метапредметными результатами изучения курса являются 



освоенные способы деятельности, применимые при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях:  

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие 

человеком самого себя при достаточно полном знании самого 

себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него 

ответственность на основе внутренней позиции взрослого 

человека. 

Учащиеся научатся: • наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

оценивать их; 

• разбираться в своих чувствах и желаниях; 

• различным методам и приемам саморефлексии и 

адекватного выражения своего эмоционального состояния; 

• принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Личностными результатами освоения курса «Психология и Выбор 

Профессии» являются: 

- формирование позитивной Я 

-концепции и устойчивой самооценки; 

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

- осознание себя и 

своего места в 

жизни. Учащиеся 

научатся: 

• понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я; 

• использовать психологические средства для формирования собственной 

личности; 

• использовать полученные навыки самопознания для 

решения актуальных и перспективных задач своей жизни. 

Содержание курса Введение (1ч) Профессии народного хозяйства, 

их классификация. Понятие о профессии и специальности. Общий 

обзор: классификации, профессии (см. приложение 2). Типы, классы, 

отделы и группы профессий. Формула профессии. Требования 

профессии к человеку (см. приложение 3). Способности и 

профессиональная пригодность. Раздел 1. Интересы и склонности (2 

ч) Понятия «интересы» и «склонности». Классификация интересов. 

Взаимосвязь интересов и склонностей. Управление интересами и 

склонностями. Практические работы: 425 

1. Выявление интересов. 2. Выявление склонностей. Раздел 2. 

Внимание (2 ч) Понятие о внимании. Физиологические основы 

внимания. Свойства внимания, устойчивость, объем, переключение, 

распределение и концентрация. Виды внимания: произвольное и 

непроизвольное. Развитие внимания. Практическая работа: 3. 

Определение свойств внимания. Раздел 3. Память (2 ч) Понятие о 

памяти. Физиологические основы памяти. Процессы памяти, развитие 

памяти. Значение памяти в жизни человека. Практическая работа: 4. 

Выявление вида памяти. Раздел 4. Мышление (2 ч) Понятие о 

мышлении. Виды мышления: предметно-действенное, наглядно-

образное, абстрактное. Операции мышления: сравнение, анализ, 

синтез, абстракция, обобщение. Суждение, умозаключение. 

Практические работы: 5. Определение вида мышления. 6. Выявление 

умений сравнивать, анализировать, обобщать. Раздел 5. 

Воображение (2 ч) Понятие о воображении. Связь воображения с 



мышлением. Виды воображения: непроизвольноеи произвольное; 

воссоздающее и творческое. Развитие воображения в игре. 

Практические работы: 7. Определение уровня творческого 

мышления. 8. Определение уровня воссоздающего и творческого 

воображения. Раздел 6. Координация движений (2 ч) Понятие о 

координации движений. Особенности координации. Значение и 

развитие координации движений. Практические работы: 9. 

Определение уровня развития координации движения руки. 10. 

Определение уровня развития мышечно-суставной чувствительности 

руки. Раздел 7. Характер (2 ч) Понятие о характере. 

Физиологические основы характера. Типическое и индивидуальное в 

характере. Формирование характера. Практическая работа: 11. 

Выявление основных черт характера. Раздел 8. Характеристика 

профессий — профессиограмма (1 ч) Составление профессиограмм 

(см. приложение 4). Советы по профессиональному самовоспитанию. 

Обобщение (1 ч) «Круглый стол»; 

 

2.1.16.34. В стране английских сказок" 

Личностные результаты: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; Коммуникативные: 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 



-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), 

и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

-инсценировать изученные сказки; 

-сочинять оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Драматизация во внеурочной деятельностивыступает в качестве 

эффективного средства повышения мотивации к овладению 

иноязычным общением. Именно драматизация помогает детям 

«окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре 

народов, к развитию речи. Сказки на английском языке превращают 

процесс обучения ребенка в привлекательную игру. Программа 

построена на сказках разных народов мира. Во многих из них 

встречается типичный для фольклора композиционный приём – 

повтор. Каждый эпизод, обогащаясь новой деталью, повторяет почти 

дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов и постепенно 

образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, 

обостряет чувства, способствует развитию познавательных 

интересов, а также общей культуры школьников. 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, способствует 

развитию творческого воображения учащихся, расширению 

словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, 

стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, 

самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в 

трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение 

собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного 

сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское 

(декорации, костюмы и т.д.). 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно 

основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая 

работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 



детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. В 

организации внеурочной деятельности используются элементы 

технологий: игровые технологии, проблемное обучение личностно-

ориентированное развивающее обучение, критического мышления, 

проектная деятельность ( создание мини-спектаклей, драматизация 

сказок) 

 

 

 

2.1.16.35"Актерское мастерство" 

Планируемые результаты освоения курса 

Получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия, публичного сценического выступления, взаимодействия с 

большими и малыми социальными группами. Личностные 

Знать 

– о формах проявления заботы о человеке при групповом

 взаимодействии; 

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом

творческом процессе. 

- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению. 

Уметь 

- анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять настойчивость в достижении цели. 

- соблюдать правила игры и

 дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и т.д.). 

- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах творческой и игровой деятельности. 

- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия ; 

Применять

 

- 

подводить 

самостоятельный итог 

занятия. 

Метапредметные 

Знать 

-о ценностном отношении к театру как к культурному

 наследию народа. 

- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами.  

Уметь 



- планировать свои действия в соответствии с п

оставленной 

задачей      

 - 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарища, родителя и других людей 

- контролировать и оценивать процесс и результат

 деятельности; 

- выбирать вид чтения в зависимости от

 цели; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной

 деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию Применять 

- полученные сведения о многообразии театрального

 искусств. 

- правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения. Предметные 

Знать 

- как проводить разминку и

 тренинги 

- как проводить театральные

 игры. 

- азы построения

образа. 

- о сценической

речи; 

- о декорациях к

спектаклю; 

- о подборе музыкального сопровождения к

 спектаклю. 

- о 

ми

зан

сц

ен

ир

ов

ан

ии 

Ум

еть 

- пользоваться пластикой

 тела 

- импр

овиз

иров

ать 

- работать в группе, в

коллективе 

- выступать перед публикой,



зрителями. 

- самостоятельно выбирать, организовывать небольшой

 творческий проект Применять 

-иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать 

накопленные знания. 

Содержание 

Программа состоит из четырех разделов, работа над которыми 

продолжается параллельно в течении учебного года. 

1 РАЗДЕЛ «Основы театральной культуры» - призван ознакомить 

учащихся с театром как видом искусства. 

2 РАЗДЕЛ «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, 

музыкальные, пластические игры, тренинги и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

учащихся, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

3.РАЗДЕЛ «Культура и техника речи» - объединяет игры и 

упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

В комплекс речевого тренинга входят специальные упражнения: 

 для формирования навыков координированной работы мышц, 

участвующих во вдохе и выдохе, для выработки их силы и 

подвижности; 

 упражнения для формирования навыков носового дыхания; 

 упражнения для выработки координации в работе мышц 

органов внешней и внутренней артикуляции (нижней челюсти, губ, 

языка и гортани); 

 упражнения для развития правильного, свободного голосового 

звучания и работы над текстом песен. 

4 РАЗДЕЛ «Актерское мастерство» - объединяет игры, тренинги, 

этюды, работа над постановками для овладения актерским 

мастерством. Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и 

упражнений, главная задача которых развивать у учеников 

внимание, наблюдательность, воображение, творческую фантазию, 

логическое мышление, органичность и непосредственность 

исполнения заданий. 

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако 

большинство упражнений имеет комплексный характер, что 

позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с 

освоением нового материала. 

В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга 

осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, 

учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные 

упражнения и игры. 

Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно 

меняется, обновляется, рождаются новые формы, необходимые для 

последовательного развития личности ребенка. 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 



2.2.1. Целевой раздел 

2.2.1.1 Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

- УУД) у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) должна обеспечивать: 

 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества; 

 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных 

действий, активизация взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками при расширении социальных практик при общении с 

окружающими людьми. 

 

2.2.1.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися АООП ООО. 

 

2.2.1.3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими 

средствами, направленными на: 

 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); 

 



приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие 

программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебные действия в трех своих компонентах, учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 

целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

 

2.2.2.2. Русский язык и литература. 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий. Формирование базовых 

логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 



выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом выделенных критериев; 

 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини 

исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент; 

 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 

явлениями, лингвистического мини- исследования, представлять 

результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования; 

 

самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 

в литературных произведениях; 

 

публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в 

устных и стендовых докладах на конференциях. 



 

Работа с информацией: 

 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей; 

 

использовать различные виды аудирования - выборочное, 

ознакомительное, детальное (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации; 

 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации; 

 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста; 

 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой 

и ситуацией общения; 

 



правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности; 

 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), 

 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения; 

 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

средствами общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или 

проекта при использовании устной речи, самостоятельно составленной 

компьютерной презентации выполненного лингвистического 

исследования, проекта. 

 

2.2.2.2. Иностранный (английский) язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 

базовых логических действий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 

 

определять и использовать 

словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы 

иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков; 

 

различать и использовать языковые единицы разного уровня



 (морфемы, слова, словосочетания, предложение); 

 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах

 при построении собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Работа с информацией: 

 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запраш

иваемую информацию и существенные детали из текста в зависимости от 

поставленной задачи; 

 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запраш

иваемую информацию и существенные детали в зависимости от 

поставленной задачи; 

 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 

устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 

восстанавливать текст из разрозненных частей; 

 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, сети Интернет. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском 

языке в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя; 

 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 

альтернативной позиции; 

 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы с использованием компьютерной презентации. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполн



ения в сотрудничестве с педагогическим работником и 

самостоятельно; 

 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, 

распределять задачи между участниками; 

 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости 

ее корректировать; 

 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно 

оценивать результаты своей деятельности. 

 

2.2.2.3. Математика и информатика. 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий. Формирование базовых 

логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов; различать свойства и 

признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры; 

 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами; 

 

анализировать изменения и находить закономерности; 

 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

 

использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 

 

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему; 

 

использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример; 

 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 

 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного; устанавливать противоречия в рассуждениях; 

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



для решения учебных и познавательных задач; 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение; 

 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты; 

 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в 

том числе математический язык и символику; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

 

Работа с информацией: 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 

 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи; 

 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных; 

 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде; 

 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве; 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 



информационного продукта; 

 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; 

 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий: удерживать цель 

деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и

 аргументировать способ деятельности; 

 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации; 

 

анализировать и оценивать собственную работу, например:

 меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки; 

2.2.2.4. Естественно-научные предметы 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий. Формирование базовых 

логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов или групп веществ, к которым они относятся; 

 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной 

и горячей воды; исследование процесса испарения различных 

жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента 

(обнаружение сульфат- ионов, взаимодействие разбавленной серной 



кислоты с цинком). 

 

Работа с информацией: 

 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в 

медицине); 

 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 

обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме; 

 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах; 

 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких людей; 

 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

 

оценивать собственный вклад в решение естественно-

научной проблемы. Формирование универсальных 

учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 

 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 



 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации 

в случае необходимости; 

 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, проекта или 

естественно-научного исследования; 

 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям; 

 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии 

по естественно- научной проблеме, готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

 

2.2.2.5. Общественно-научные предметы. 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий. Формирование базовых 

логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты; составлять синхронистические и 

систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям; 

 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 

эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм);  

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость; 

 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования 

экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций; 

 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 



проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта; 

 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций; 

 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры; 

 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей речевого развития обучающихся); 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений; 

 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику, 

классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием

 разных источников географической информации; 

 

самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. Формирование базовых 

исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для 

прогнозирования, например, изменения численности населения 

Российской Федерации в будущем; 

 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания); 

 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе; 

 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

 

Работа с информацией: 

 



проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), например, публицистике в соответствии с 

предложенной познавательной задачей; 

 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям); 

 

сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия; 

 

выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (например, 

сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 

 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ; 

 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 

 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях; 

 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи; 

 



принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам; 

 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества; 

 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности; 

 

планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта; разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций); 

 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации); 

 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе; 

 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.  

2.2.2.6. Описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно- исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 



внеурочной деятельности: 

 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

организуется на основе программы формирования УУД. 

 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование 

и развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД 

адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся с 

ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. 

 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том 

числе при использовании вспомогательных средств и ассистивных 

технологий с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся. 

 

. С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка 

или сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

 

2.2.2.7. Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 



обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно- 

экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 

знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и 

осуществлять экспериментальную работу, анализировать результаты и 

формулировать выводы). 

 

Осуществление УИД обучающимися включает в 

себя ряд этапов: обоснование актуальности 

исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств или инструментария; 

 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 

представление результатов исследования (с учетом особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся); 

 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ 

связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и 

речевого развития с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательские задачи. 

 

2.2.2.8. Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной    деятельности. 

 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное  время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

 



предметные учебные 

исследования; 

междисциплинарные учебные 

исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 

руководством педагогического работника или самостоятельно по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

 

2.2.2.9. Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть следующими: 

 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 

педагогическим работником; 

 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение 

одного или двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих 

обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, 

обзор и другие формы. 

 

2.2.2.10. Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 



связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования; 

 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, включая социально-гуманитарное, 

филологическое, естественнонаучное, информационно- технологическое, 

междисциплинарное; 

 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются 

в том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а 

также исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское 

общество обучающихся; 

 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование различных форм предъявления результатов в 

том числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), 

обзоры, отчеты. 

 

2.2.2.11. Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской 

деятельности: 

 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 

результаты логично, четко и грамотно. 

 

2.2.2.12. Особенности организации проектной деятельности. 

 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для 

решения жизненной, социально- значимой или познавательной проблемы. 

 



Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

 

использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия. 

 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые 

выполняются ими под руководством педагогического работника или 

самостоятельно: анализ и формулирование проблемы; формулирование 

темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; 

сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной 

презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 

 

2.2.2.13. Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить 

полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений 

проектирования: предметные проекты и метапредметные проекты. 

Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с практическими задачами 

жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); метапроект 

(использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты). 

 

2.2.2.14. Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

 



Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности 

для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками. 

 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-

ориентированное, инженерно- техническое, художественно-творческое, 

спортивно-оздоровительное, туристско- краеведческое. 

 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в 

том числе творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, 

проектные недели, практикумы. 

 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются 

материальный продукт (например, объект, макет, конструкторское 

изделие), медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная 

продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное 

событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, 

устное выступление с компьютерной презентацией). 

 

2.2.2.15. Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели 

и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, 

планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального «продукта», осуществлять самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 

качество зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, 

убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие 

плану, оформление работы, грамотность изложения), уровень 

коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения 

логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные 

возможности). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

 



2.2.3.1. Организационный раздел Программы формирования УУД у 

обучающихся с ОВЗ содержит описание условий, обеспечивающих 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, а также 

форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

 

2.2.3.2. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 

 

укомплектованность образовательной организации руководящими 

работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в 

том числе инклюзивного; 

 

укомплектованность образовательной организации педагогическими 

работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в 

том числе инклюзивного; 

 

укомплектованность образовательной организации педагогическим 

работниками- дефектологами соответствующего профиля; 

 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

 

2.2.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что 

включает в том числе следующее: 

 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся 

с ОВЗ, которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований 

к педагогическим кадрам, реализующим данные образовательные 

программы; 

 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования; 

 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

разработанной программы формирования УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 



 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

2.2.3.4. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития УУД. 

 

2.2.3.5. С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа. В 

рабочую группу кроме педагогических работников-предметников и 

методистов необходимо включать специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагога- психолога, учителя- логопеда, 

учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать 

планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые 

универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 

 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в 

том числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на 

формирование УУД на основе ФАОП ООО и ФРП; 

 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (например, междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки); 

 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению универсальными учебными действиями с 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей; 

 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 



 

конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим 

работниками, работающими на уровне начального общего образования в 

целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 

организация и проведение систематических консультаций с 

педагогическими работниками по предметам и учителями-дефектологами 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими 

работниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у 

обучающихся; 

 

организация отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

 

2.2.3.6. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

 

2.2.3.7. На подготовительном этапе команда образовательной организации 

может провести следующие аналитические работы: 

 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-

методические материалы, которые могут быть использованы для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по 

форсированию УУД на уровне начального общего образования при 



реализации соответствующего варианта АООП НОО;  

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

 

2.2.3.8. На основном этапе осуществляется работа по проектированию 

общей стратегии развития УУД, организации и механизмов реализации 

задач программы, определению специальных требований к условиям 

реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

2.2.3.9. На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах образовательной организации, в 

том числе с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций. 

 

2.2.3.10. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов 

с рабочими программами по учебным предметам, а также определения 

возможности формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе 

имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в 

образовательной организации на регулярной основе должны проводиться 

методические советы. 

 

2.2.3.11. 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 с ОВЗ, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

 

2.2.3.12 Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями может включать проведение в том числе консультаций, 

круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

 

2.2.3.13. Приведенные направления и формы взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 



организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

 

2.3.1 ПКР является неотъемлемым структурным компонентом ФАОП 

ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 

индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП ООО с учетом их особых 

образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

 

2.3.2. ПКР должна обеспечивать: 

 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, направленности личности, профессиональных 

склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

образовательно- коррекционного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, включающего 

психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 5 

классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение коррекционных 

курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого- педагогического 

консилиума образовательной организации), направленных на 

оказание специализированной индивидуально ориентированной 

коррекционно- развивающей помощи обучающимся в преодолении 

или ослаблении основных нарушений познавательного и речевого 

развития, препятствующих освоению образовательной программы, 

и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; 

 успешное освоение АООП ООО (вариант 7), достижение 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

 

2.3.3. ПКР должна содержать: 

 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, освоение ими 

АООП ООО (вариант 7); 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом 

их особых образовательных потребностей), методы их обучения и 

воспитания, специальные учебные пособия и дидактические 

материалы, специализированные компьютерные программы, 

технические средства обучения, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов; 



 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

 

2.3.4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

особых образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей 

и особенностей социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной 

специфики и особенностей образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации. 

 

2.3.5. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

 

2.3.6. ПКР предусматривает организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО. 

 

2.3.7. ПКР может быть реализована при разных формах получения 

образования обучающимися, в том числе обучение на дому и с 

применением дистанционных технологий. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения ППК и ПМПК. 

 

2.3.8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного 

подхода в образовательно-коррекционном процессе на основе 

взаимодействия участников образовательных отношений. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. 

 

2.3.9. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования, включает следующие разделы: 

 

Цели, задачи и принципы 

построения ПКР. Перечень и 

содержание направлений 

работы. Механизмы 

реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.3.3. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе 

учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и 



определяющих логику построения образовательного процесса, его 

организацию, структуру и содержание на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППК) и ИПРА (при 

наличии). 

 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в 

ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует 

качественному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

достижение планируемых результатов основного общего образования. 

 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы 

психолого- педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления 

(ослабления) недостатков в психическом развитии,

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи ПКР: 

 

 выявление особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, 

психологической и социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в 

процессе внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого- педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в контексте 

достижения ими планируемых результатов образования; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, навыков взаимодействия со 

взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений о 

социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ЗПР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в процессе комплексного сопровождения обучающихся с 

ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с обучающимися с ЗПР, их родителями 

(законными представителями), с педагогическими работниками 



образовательной организации и организаций дополнительного 

образования, в также с другими обучающимися, со специалистами 

разного профиля, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной 

организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

 

Преемственность. 

 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает 

связь ПКР с другими разделами адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. 

Принцип реализуется при обязательной преемственности в 

образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и 

дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного 

воспитания при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые 

призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их 

интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых 

образовательных потребностей. 

 

Непрерывность. 

 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. 

 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 



 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов 

диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся 

(с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том 

числе при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов 

и дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого 

обучающегося; 

 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при 

систематическом взаимодействии всех участников образовательных 

отношений; 

 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, 

обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов 

в формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и 

воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с 

ЗПР образовательной программы; 

 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся с ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы 

жизненной компетенции; 

 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе 

овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе 

межличностного взаимодействия с окружающими людьми; 

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 

 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом 

их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого- педагогического сопровождения и направлена на 

предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально 

педагогического сопровождения. 

 

Система комплексной помощи включает: 



 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 

Перечень и содержание направлений работы. 

 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения 

ППК образовательной организации, базирующегося на рекомендациях 

ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого обучающегося, результатах его 

комплексного обследования. 

 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное,

 информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

 

Характеристика содержания направлений 

коррекционной работы. Диагностическое 

направление включает: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий

семейного воспитания обучающегося с ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня

психосоциального развития обучающегося с ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности 

обучающихся с ЗПР и способности к регуляции собственного 

поведения, эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 



 

Диагностическое направление реализуется

 учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 

 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения 

образовательной программы, социальной ситуации и условий семейного 

воспитания обсуждаются на заседании ППК образовательной организации, 

отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при 

необходимости, в рекомендации проведения дополнительного 

консультирования обучающегося в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 

 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций 

ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается «Индивидуальный план 

коррекционно- развивающей работы обучающегося», который 

утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 

включает: 

 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного 

программного содержания коррекционных курсов, методов и 

приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

обеспечения успешной социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с 

ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и 

саморазвитию у обучающихся с ЗПР; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного 

взаимодействия с окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 



Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей 

документации: 

 

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, 

разработанных для каждого обучающегося и утвержденных 

руководителем психолого- педагогического консилиума 

образовательной организации; 

 рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно- развивающих занятий; 

 планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога), учителя-логопеда, социального педагога и 

других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе 

индивидуально- дифференцированного подхода. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года 

может происходить корректировка индивидуального плана с учетом 

достижения обучающимся планируемых результатов. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

 

 направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций 

ПМПК и ИПРА (при наличии), особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или 

мониторинга (периодического учета) достижения планируемых 

результатов образования, в том числе ПКР; 

 описание содержания, организации, примерных сроков и 

планируемых результатов работы по каждому направлению. 

 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» и коррекционный курс 

«Логопедические занятия», а также предусматривает возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий может возникнуть в следующих случаях: 

 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении 

после длительной болезни; 

 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

 



коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с 

учителем- предметником по преодолению индивидуальных 

образовательных дефицитов; 

 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 

индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» направлен на развитие личности обучающегося с 

ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и социальных 

компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» - развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития 

познавательных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков 

самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, формирование адекватной самооценки; 

 развитие личностного и профессионального самоопределения, 

формирование целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов 

конструктивного общения и навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности 

изучения того или иного модуля программы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка или группы детей. Специалист 

может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать 

распределение часов на изучение конкретного модуля. 

 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 

включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных 

психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 



 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно 

выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные 

занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и 

развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию 

социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

 

 Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» (разделы «Развитие регуляции познавательных 

процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний»); 

 Модуль «Формирование личностного самоопределения» (разделы 

«Развитие личностного самоопределения» и «Развитие 

профессионального самоопределения»); 

 Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» (разделы 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков 

сотрудничества»). 

 

. Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» могут проводиться в разных формах фронтальной 

работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» направлен на развитие необходимых для 

формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 

специальном формировании метапредметных умений и социальных 

(жизненных) компетенций. 

 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» - преодоление или ослабление недостатков 

развития познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной 

деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала. 

Задачи курса: 

 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций; 

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 

деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов; 



 специальное формирование метапредметных умений, 

обеспечивающих освоение программного материала; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» построен по модульному принципу и 

предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует 

познавательную деятельность, используя материал учебных предметов, что 

обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и 

подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми 

образовательными потребностями данной категории обучающихся и 

учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с 

ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может 

сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать 

распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

 

 Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» (разделы: «Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации», «Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, 

конкретизации», «Развитие логических умений делать суждения 

умозаключение, определять и подводить под понятие», «Развитие 

способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов»). 

 Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» (разделы: «Познавательные действия при 

работе с алгоритмами», 

«Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов», «Познавательные действия 

по преобразованию информации»). 

 

Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)» могут проводиться в разных формах фронтальной 

работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 

запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи. 

 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» - коррекция и 

преодоление или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной 



и письменной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование 

коммуникативных компетенций, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

 

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и 

пространственно-временных представлений; 

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений; 

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, 

орфографической зоркости, навыков грамотного письма; 

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

 

Федеральная рабочая программа коррекционного курса «Логопедические 

занятия» построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает 

содержание одного из направлений коррекционной логопедической 

работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. 

Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-

логопед может структурировать содержание программного материала по 

курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая 

количество часов на изучение одного или 

нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение 

каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы. 

 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед 

после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для 

закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

«Логопедические занятия» выделяются следующие модули: 

 

 Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика»; 

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика»; 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. Морфология»; 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи.

Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)». 

Занятия по коррекционному курс «Логопедические занятия» могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми 

группами), а также индивидуально. 



 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных 

коррекционно- развивающих занятий (сроки проведения, количество часов 

в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми 

группами) определяет ППК образовательной организации с учетом 

выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для 

каждого обучающегося ППК образовательной организации, в ней могут 

участвовать учитель- дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учителя- предметники и другие педагогические 

работники. 

 

Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные 

коррекционно- развивающие занятия, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с «Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы обучающегося», могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также 

дополнительных коррекционно- развивающих занятий разрабатывают 

индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 

данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую 

работу. 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь 

следующую структуру: 

 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика коррекционного курса; 

 цели и задачи изучения коррекционного курса; 

 место коррекционного курса в учебном плане; 

 основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

 содержание коррекционного курса (по классам); 

 планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей 

по вопросам образования и социализации обучающихся, повышения 



уровня родительской компетентности и активизации роли родителей 

(законных представителей) в воспитании своих детей. 

 

Консультативная работа включает: 

 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым 

обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с 

ЗПР; 

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности, формы и места дальнейшего профессионального 

обучения в соответствии интересами, индивидуальными 

способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по 

консультативной работе, проводимой педагогическими работниками с 

обучающимися класса и их семьями (на четверть или полугодие). 

Информационно-просветительское направление. 

 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее полноценного 

образования и развития, созданием необходимых условий для социальной 

адаптации. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной -

организации и страницы образовательной организации в социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн- 

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации и странице образовательной организации в 

социальных сетях); 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с 

ЗПР. 

 

Информационно-просветительская работа может проводиться с 

обучающимися, с педагогическими и другими работниками 

образовательных или иных организаций, включая в том числе организации 

дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 



представителями), представителями общественности. 

 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические 

работники образовательной организации. 

 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по 

информационно- просветительской работе, проводимой педагогическими 

работниками образовательной организации (на четверть или полугодие). 

 

2.3.4. Механизмы реализации программы 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое 

обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического 

консилиума (ППк). 

 

2.3.4.1. Консилиум определяется как одна из организационных форм 

совместной деятельности педагогов, специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения и родителей, которая направлена на 

решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет 

стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом 

имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее 

пределами. 

 

2.3.4.2 .Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного 

процесса в решении вопросов адаптации и социализации 

обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-

педагогического обследования и подготовка коллегиального 

заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

психолого- педагогической, коррекционно-развивающей помощи в 

условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических 

технологий сопровождения, индивидуализация специальных 

образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности 

реализации ПКР; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

 подготовка ПКР. 

 

2.3.4.3. ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. 

 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав классов, особые 



образовательные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также 

изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе 

раскрываются её направления и ожидаемые результаты, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей 

работы определяются при составлении рабочих программ. 

 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, 

методическими объединениями педагогических работников; принимается 

итоговое решение. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с 

ЗПР на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. 

 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР является систематическое взаимодействие 

педагогических работников и других специалистов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, 

реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том 

числе организаций дополнительного образования, социальной защиты. 

 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

разделов ПКР, в том числе в «Индивидуальных планах коррекционно-

развивающей работы» обучающихся и рабочих программах 

коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри 

образовательной организации, в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а 

также с образовательными организациями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на 



уроках и в процессе внеурочной деятельности. При организации 

дополнительного образования на основе адаптированных программ разной 

направленности (например, художественно-эстетической, спортивно- 

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и интересов. 

 

16. В образовательной организации, с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками 

совместно со всеми участниками образовательных отношений могут быть 

разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для обучающихся может 

осуществляться при дистанционной поддержке (с учётом возможностей 

каждого обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной 

организации. 

 

2.3.5. Требования к условиям реализации программы 

 

2.3.5.1 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

коррекционно- развивающей направленности образовательного 

процесса; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая 

пространственная и временная организация образовательной среды 

и процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом 

специфики трудностей в овладении предметными знаниями на 

уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции; 

 создание организационных, мотивационных и медико-

психологических условий для поддержания умственной и 

физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной 

организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений 

в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой 

сферы в процессе реализации образовательных программ основного 

общего образования и при реализации ПКР на уровне основного 

общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 



 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление 

и профессиональное самоопределение, на профилактику социально 

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 усиление видов деятельности, специфичных для данной категории 

обучающихся, обеспечивающих осмысленное освоение содержания 

образования как в его академической части, так и в части 

формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 

систем; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

шаблоны, опорные таблицы). 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

семьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс 

абилитации обучающегося средствами образования и ее особую 

подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и 

длительность которого определяется психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных 

достижений и уровня психофизического развития обучающегося с 

ЗПР; 

 мониторинг соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

 Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР 

предусматривает применение здоровьесберегающих технологий. 

Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью 

предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация 

подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении 

предметов и коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе 

общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по 

учебным предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

2.3.5.2. Программно-методическое обеспечение. 

 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие 

коррекционно- развивающие программы психолого-педагогической и 

социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 



осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога- 

психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, 

учителя- предметника, социального педагога. 

 

2.3.5.3. Кадровое обеспечение. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями- 

дефектологами (олигофренопедагогами), педагогами-психологами, 

учителями- логопедами, социальными педагогами, специалистами по 

адаптивной физической культуре, а также педагогическими работниками (в 

том числе учителями- предметниками), имеющими специальную 

подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в 

процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно 

временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или 

переподготовка работников образовательных организаций, реализующих 

АООП ООО (вариант 7). 

 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей 

АООП ООО (вариант 7.1), должны обладать профессиональными 

компетенциями в области организации и осуществления образовательно-

коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

 

2.3.5.4. Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально- технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию 

учебной и внеурочной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым 

оборудованием, диагностическими комплектами, коррекционно-

развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР. 

 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР 

ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 



процесса образования. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

 

2.3.5.6. Информационное обеспечение. 

 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды, на этой основе развитие при 

необходимости, временной дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа 

педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

2.3.5.7. Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательно-коррекционной среды, 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

 

2.3.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

2.3.6.1. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.6.2. Основным объектом оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

 

2.3.6.3. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся. 

 

2.3.6.4. В зависимости от формы организации коррекционно-

развивающей работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений. 



 

2.3.6.5. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

 

описание достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

способности к социальной адаптации в обществе; овладения 

универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционных курсов 

в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 

наличии); 

 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

 

2.3.6.7. Мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов ПКР предполагает: 

 

проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе 

показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного 

общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом 

классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 

одного раза в полугодие); 

 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а 

также не реже одного раза в полугодие). 

 

2.3.6.8. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых 

результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе 

учителями- дефектологами, педагогами-психологами, учителями-

логопедами, социальными педагогами, учителями- предметниками, 

классными руководителями. 

 

2.3.6.9. В процессе изучения результатов ПКР используются 

диагностические методики и материалы мониторинга, разрабатываемые 

каждым педагогическим работником образовательной организации в 

соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. 

 

2.3.6.10. При оценивании результатов коррекционной работы может 
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использоваться накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений обучающегося, оценка на основе его портфолио 

достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными 

в каждой методике психолого- педагогического обследования. 

 

2.3.6.11. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в 

том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, 

например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная 

динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

 

2.3.6.12. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов 

ПКР принимает ППк образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

 

2.4. Федеральная рабочая программа воспитания. 

2.4.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (далее - Программа воспитания) служит основой для 

разработки рабочей программы воспитания АООП ООО. Программа 

воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится 

с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

 

2.4.2.. Целевой раздел. 

 

2.4.2.1 Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 

2.4.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.4.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 

2.4.3.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

2.4.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты 

освоения ПКР. 

 

2.4.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности

 и личностному самоопределению; 

 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной 

социальной адаптации. 

 

2.4.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
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примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности и с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

2.4. 4.  Направления воспитания. 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-

развивающей и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей и двигательной активности с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление 

недостатков двигательного и физического развития. 

 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

самостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

 

. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
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ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

2.4.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

2.4.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

АООП ООО установлены ФГОС ООО. 

 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

 

2.4.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 

2.4.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
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индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание: 

 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 

 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся 

ограничений с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; стремящийся к регулярной двигательной активности; 

 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

 

Трудовое воспитание: 

 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и 
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независимости в быту; проявляющий интерес к 

разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья 

труда, трудовой деятельности. 

 

Экологическое воспитание: 

 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

 

. Ценности научного познания: 

 

выражающий познавательные интересы, активность,

 любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

 

2.4.6. Содержательный раздел. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» 

основано в 1964 году и имело статус «Средняя общеобразовательная школа». В 2016 году 

МБОУ "СОШ №7" стала МБОУ «Лицей №7». Здесь реализуются программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Миссия лицея состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для 

формирования образа успешного человека. Ученик является основной ценностью всей 

жизни лицея. Главный акцент в своей деятельности наше образовательное учреждение 

делает на создание условий для обеспечения успешности каждого ребенка в каком-либо 

виде деятельности. Каждый ученик (по своим возможностям) должен быть вовлечен в 

активную учебную деятельность, спорт, творчество, занят общественно полезным делом, 

чувствовал себя в лицее комфортно и осознанно подошел к выбору профессии. 

В лицее работают опытные высококвалифицированные учителя. 75,4% педагогов 

лицея имеют высшую или первую квалификационную категорию, 4 педагога являются 

молодыми специалистами. Среди педагогических работников 16,9% имеют 

государственные и ведомственные награды, почетные звания. 

Опыт и традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Сложившиеся традиции придают лицею тот особый, 

неповторимый колорит, что отличает наше образовательное учреждение от других.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
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представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами.  

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №7» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в МБОУ «Лицей 

№7» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых и детей; 

 системность, целесообразность воспитания как условие его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №7» являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ «Лицей №7» являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов (День знаний, Турнир по мини-футболу памяти Б.И. Кармашова, 

Посвящение в пятиклассники, Посвящение в старшеклассники; Фестиваль афганской 

песни, Химический турнир, Слет ударников и отличников, Марафон и др.); 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ 

их результатов; 

-в МБОУ «Лицей №7» создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги МБОУ «Лицей №7» ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений («Волейбол», «Лыжные 

гонки», «Звонкие голоса», «Баскетбол», «Ручной мяч», театральная студия «Маски»); 

-большой воспитательный потенциал выполняет «Музей истории школы»; 

-ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Лицей №7» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На базе МБОУ «Лицей №7» функционирует школьная служба примирения под 

руководством педагога-психолога. 

На территории микрорайона МБОУ «Лицей №7» и в шаговой доступности от него 

расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить 

единое информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему 

развитию личности.  

Это:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»; 

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних; 
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 Отдел опеки и попечительства; 

 КГУ «Центр занятости»; 

 Управление социальной защиты; 

 КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Рубцовска; 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 Центральная детская библиотека; 

 Картинная галерея имени В. В. Тихонова; 

 МБУ ГДК; 

 МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое Детство»; 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 МБУ ДО ЦВР «Малая Академия»; 

 МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1; 

 ДЮСШ; 

 ФК «Торпедо»; 

 МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Лицей № 6»; 

 КРЦ «Жемчужина».  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

инвариантным и вариативным модулям. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, 

формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и др.). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, и вариативных модулей. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 



447 
 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной направленности; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общелицейских делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностям, давать возможности для самореализации; 

 устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в МБОУ «Лицей №7», а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в МБОУ «Лицей №7». Введение ключевых дел в 

жизнь МБОУ «Лицей №7» помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 

навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
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образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Лицей 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организация и проведение в Лицее церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в музее «История школы» и на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; памятных досок;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление   в Лицее, художественных

 изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (на фасаде лицея 

размещены памятные доски в честь выпускников, погибших в Афанистане, в 

Чеченской республике, в зоне СВО); 

 оформление и обновление в Лицее «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно--

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другое; 

 популяризацию символики Лицея (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Лицее, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке Лицея стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению лицейских 

аудиторий, прилегающей территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе Лицея, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в классах, в лицее представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета классов, Совет учреждения 

лицея), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Совете Лицея; 

 тематические родительские собрания в классах, общелицейские родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

 родительские форумы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общелицейских мероприятий. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, 

избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления Лицея; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 

лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно 

растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в кибер преступления или пострадавших от 

них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует 

от школы направленной систематической работы в области профилактики и безопасности. 

В лицее профилактическая работа (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, профилактика правонарушений и 

безнадзорности, профилактика буллинга) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, инструктажи по технике 

безопасности и другие формы работы. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Лицее 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Лицее маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и других); 
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 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство – это совместная коллективная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться 

как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях.  

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании и 

социализации детей, необходимо взаимодействие с социумом для расширения и укрепления 

связи с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными 

структурами власти. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Лицея 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни Лицея, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

На территории микрорайона МБОУ «Лицей №7» и в шаговой доступности от него 

расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить 

единое информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему 

развитию личности.  

Это:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» (участие в 

мероприятиях по плану); 

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» (участие в мероприятиях по плану 

совместной работы); 

 Комиссия по делам несовершеннолетних (индивидуальная работа с 

несовершеннолетними и их семьями, участие в заседаниях Совета 

профилактики, работа с семьями СОП); 

 Отдел опеки и попечительства (оказание адресной помощи детям, находящимся 

в ТЖС, консультирование); 

 Рубцовский городской суд (мероприятия по плану); 
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 КГУ «Центр занятости» (консультирование, встречи со специалистами, помощь 

в трудоустройстве несовершеннолетних); 

 Управление социальной защиты (консультирование, оказание адресной 

помощи); 

 КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рубцовска 

(консультирование, оказание социальной помощи); 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» (участие в мероприятиях Центра); 

 МУК «Краеведческий музей» (экскурсии); 

 Центральная детская библиотека (мероприятия по плану); 

 Картинная галерея имени В. В. Тихонова (экскурсии); 

 МБУ ГДК (мероприятия по плану); 

 МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое Детство» (шефская помощь); 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (занятия ДЮП, ЮИД, (реализация 

внеурочной деятельности); 

 МБУ ДО ЦВР «Малая Академия» (реализация внеурочной деятельности, 

мероприятия по плану); 

 МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 (дни открытых дверей, концерты); 

 ДЮСШ (участие обучающихся лицея в соревнованиях); 

 ФК «Торпедо» (турнир по мини-футболу памяти Б.И. Кармашова); 

 МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Лицей № 6» (мероприятия в рамках плана на 

Центральном образовательном округе); 

 КРЦ «Жемчужина» (экскурсии, участие в мероприятиях).  

 

 

Модуль «профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, посещение 

технопарка на базе МБУ ДО ЦВР «Малая Академия»; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 
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компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

В лицее сформирован стабильный состав. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет 

решающую роль в достижении главного результата – качественного и 

результативного воспитания. 

Лицей располагает высоким кадровым потенциалом. В штат 

педагогических работников входят: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, педагоги дополнительного образования, педагог-

организатор, введена ставка советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными организациями. 

Запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОО и имеющихся у 

самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах,

 вебинарах, научно- практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

Ведется работа школьных методических объединений, в т.ч. и 

методическое объединение классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей и подростков с трудностями в обучении и 

адаптации, несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики. 

К организации и реализации воспитательного процесса 

привлекаются социальные партнеры (библиотеки, театры, музыкальные 

школы, музеи, ЦРТ, ЦВР «Малая академия» и др). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав МБОУ «Лицей №7». 

 Учебный план  

 Рабочая программа воспитания как часть основной

 образовательной программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности и

 дополнительного образования. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих



456 
 

 за организацию    воспитательной деятельности. 

 Локальные документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность в  лицее. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В лицее созданы условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, дети- билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на 

экологическом подходе, объединяющей детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов, делающей акцент на возможностях, а не на 

ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся 

имеющих особые образовательные потребности через систему внеурочной 

деятельности, секций, и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

 включения детей с особыми образовательными потребностями в 

доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательный 

процесс. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги гимназии ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: вручение грамот, 

благодарностей, похвальных листов, индивидуальные и групповые 

рейтинги, благотворительная поддержка, стипендии 

Ведение папки индивидуальных достижений отражает 

деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. 

Папка индивидуальных достижений может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуальной папки возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
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образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу гимназии, цели, задачам, традициям 

воспитания, обсуждаются с представителями родительскогосообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в гимназии 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса в лицее осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными ФГОС 

НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа 

воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы влицее: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие – это результат как организованного

 социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы в лицее, критерием является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 
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обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, саморазвития, социализации 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе, советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителями ученического 

самоуправления. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями ученического самоуправления. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Определяется 

качественная сторона воспитательной работы: 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 внеурочная деятельность обучающихся; 

 деятельность классных руководителей и их классов; 

 проводимые общешкольные основные дела, мероприятия; 

 мероприятия вне гимназии; 

 создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

 взаимодействие с родительским сообществом; 

 деятельность ученического самоуправления; 

 деятельность по профилактике и безопасности; 

 реализация потенциала социального партнёрства; 

 деятельность по профориентации обучающихся; 

 волонтерство. 

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Самоанализ оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора 

по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.) в 
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конце учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим 

советом, методическим объединением классных руководителей или 

другим коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

3. Организационный раздел 

 

ФАОП   ООО   для   обучающихся    с    задержкой    психического    

развития (вариант 7.1) 

 

3.1. Федеральный учебный план федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

 

3.1.1. Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) в целом соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных 

курсов по Программе коррекционной работы. 

3.1.2. Федеральный учебный план: 

 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

3.1.3. Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

 

3.1.4. Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный 

учебный план как на весь период обучения по программе, так и на один год 

или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких 

из ниже указанных задач: 

 

 усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, 

освоение которых может вызывать у данной группы обучающихся 

специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности (за счёт часов части учебного плана, 

определяемой участниками образовательных отношений); 

 проведение коррекционных курсов по программе коррекционной 

работы и, при необходимости, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с «Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы» за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

 организация и проведение индивидуальных консультаций 

педагогов по обязательным учебным дисциплинам, по темам и 
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разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

 реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом 

интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), 

выбранного обучающимся профиля в обучении. 

 

3.1.5. Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.1.5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и 

на определенном этапе обучения. 

 

3.1.5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного

 плана, может быть использовано на: 

 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в развитии или другие интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

 

3.1.6. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает три варианта 

федерального недельного учебного плана: 

1-  вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке; 

 

2- й вариант - для общеобразовательных организаций (в республиках 

Российской Федерации), в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из государственных языков республик 

Российской Федерации и (или) один из языков народов Российской 

Федерации; 
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3- й вариант - преимущественно для отдельных общеобразовательных 

организаций и классов, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с задержкой психического развития. 

 

3.1.6.1. МБОУ «Лицей №7» реализует 1 вариант: 

 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с ЗПР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант). 

 Федеральный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

ЗПР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант). 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 
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Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Адаптивная 

физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)" 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение 

отводится 1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3.1.6.1. В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано 

на одного обучающегося. 

3.1.6.1.2. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 

а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

3.1.6.3. В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 

"Адаптивная физическая культура" составляет 2 часа в неделю, третий час может быть 

реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) 

за счет посещения обучающимися спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, 

физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, 

образовательная организация по согласованию с родителями (их законными 

представителями) обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом 

"Физическая культура" и "Адаптивная физическая культура". 

3.1.6.4. В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет 

"Информатика", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствовать 

профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7 - 9 классах. 

3.1.6.5. При реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.2. Федеральный календарный учебный график. 
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3.2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности 

 

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

3.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

3.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно 

в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

3.2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

3.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных 

недель (для 5 - 9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 

10 учебных недель (для 5 - 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

3.2.7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

3.2.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

3.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - 

не более 7 уроков. 

3.2.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

3.2.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 
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использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.3.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

3.3.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

3.3.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, ученические 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

3.3.4. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 
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отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

3.3.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 

350 часов. 

3.3.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых 

не менее 5 часов выделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, 

на дополнительные коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программой 

коррекционной работы. 

3.3.7. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1 (2) количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и другие). 

3.3.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры 

о важном". 

3.3.8.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры 

о важном" должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

3.3.8.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

3.3.9. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 

3.3.10. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в 

образовательной организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

3.3.11. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

3.3.12. Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 
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подчиняется следующим требованиям: 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и другие), походов, деловых игр и 

другое; 

учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с 

ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность); 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

3.3.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся, их возраста и уровня 

психосоциального развития допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

3.3.14. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 

том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования 

соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную образовательную 

деятельность, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

3.4.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

3.4.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3.4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной 

рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

3.5. Система условий реализации АООП ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – система условий) разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ФООП ООО и обеспечивает 

обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ 

«Лицей№7». 

Система условий МБОУ «Лицей№7» ориентирована на создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей достижение целей основного общего образования, 
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его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и 

социализацию обучающихся; 

– гарантирующей сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся; 

– преемственной по отношению к основному общему образованию и  

соответствующей специфике образовательной деятельности при 

получении основного общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Лицей№7». 

обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми; 

– развития личности, ее способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, 

самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно полезной деятельности, через систему 

коллективных творческих дел; 

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной 

деятельности; 

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

– формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных 

ориентаций, готовности к защите Отечества; 

– самостоятельного проектирования обучающимися образовательной  

деятельности; 

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в 

рамках учебного предмета по выбору обучающегося; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

– использования сетевого взаимодействия; 

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной 

среды района и города, разработки и реализации социальных проектов 

и программ; 

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной, социальной, информационно-исследовательской, 

художественной; 

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; 

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, 
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развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

– обновления содержания основной образовательной программы, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития 

Алтайского края; 

– эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления образовательной организацией, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Система условий МБОУ «Лицей№7» содержит: – описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

информационно-методических; – обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график / дорожную карту по формированию 

необходимой системы условий; 

– контроль состояния системы условий. 

3.5.1. Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Лицей№7». 

соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования, 

ФООП ООО, а именно: 

– организация укомплектована руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников и 

квалификационной категории; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ ««Лицей№7». 

подтверждаются следующими документами (таблица 1). 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС 

основного общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 
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Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Организация укомплектована: 

 педагогическими 

работниками; 

 руководящими работниками; 

 вспомогательным 

персоналом 

 штатное 

расписание; 

 трудовые 

договоры; 

 сведения об 

укомплектованности 

штатов 

Уровень квалификации 

педагогических и иных

 работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень  квалификации 

педагогических и иных работников 

организации ОООтветствует 

требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих1  (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования») 

 Аттестация педагогических 

работников  в целях 

подтверждения ОООтветствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет. 

Аттестацию проводит 

аттестационная комиссия МБОУ 

«Лицей №7» 

 Аттестация  в   целях 

установления 

квалификационной категории 

проводится по  желанию 

педагогических работников. 

Аттестация педагогических 

работников организаций проводится 

аттестационной  комиссией, 

формируемой Министерством 

образования и науки Алтайского 

края, проводится по желанию 

педагогических работников 

личные   дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз 

и  уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестационные 

листы График 

аттестации 

педагогических 

работников 

Приказы по 

аттестации 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических  работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, реализующей 

образовательную программу 

основного общего 

образования 

Непрерывность 

профессионального   развития 

педагогических    работников 

обеспечивается   освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по  профилю 

педагогической  деятельности  не 

реже чем один раз в три года. 

В МБОУ для обеспечения 

непрерывного профессионального 

развития реализуются: 

График 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 
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 разнообразные  формы 

организации методической 

деятельности педагогических 

работников 

(семинары, круглые столы, 

открытые уроки, заседания 

объединений, взаимопосещение 

учебных занятий, работа над темой 

самообразования и т.п.); 

 Прохождение дистанционных 

и онлайн курсов 

участие в онлайн-семинарах и 

онлайн-вебинарах. 

Договор о 

курсовой подготовке 

между      КАУ      ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. Топорова» 

и МБОУ «Лицей №7». 

Дорожная карта 

МБОУ 

 

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в МБОУ «Лицей №7».организуется 

методическая работа, обеспечивающая совершенствование основных 

профессиональных компетенций педагогов: 

– обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся, основанной на 

сформированности гуманистической позиции педагога, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

– осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий, в том 

числе для совершенствования компетентности в соответствующих 

предметных областях знания и методах обучения; 

– умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-

методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

– способность выявлять и отражать в основной образовательной 

программе специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей); 

– умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

– осуществление педагогического оценивания деятельности 

обучающихся в ОООтветствии с требованиями ФГОС ООО, включая 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, метапредметных и предметных планируемых результатов, 

оценку функциональной грамотности, диагностику личностных 

результатов; 

– использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

–  

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ 

«Гимназия Планета Детства» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей обучающихся); 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 мониторинг способностей и результативности педагогических 

кадров для эффективного введения и реализации ФГОС ООО; 

 дифференциацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

гимназии); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогическим работником 

и/или педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в 

рамках основных направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

2 Механизмы создания психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в образовательной организации 

Таблица 2 
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3 Механизмы создания психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в образовательной организации 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой 

уровень 

на уровне класса на уровне 

школы 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями. 

 Проведение 

диагностическихмеро 

приятий (Диагностика 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

 Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактическ 

их занятий с 

обучающимися. 

 Проведение 

тренингов  с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

 Проведение 

тренинговых занятий. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий  с 

обучающимися 

(Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

состояний. 

Диагностика 

адаптации. 

 Проведение 

общешкольны 

х 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 

(«Адаптация 

при переходе в 

старшее звено». 

«Готовимся 

к экзаменам» 

и др.) 

 Информационно 

- 

состояний и свойств 

личности. 

Диагностика 

адаптации. 

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения). 

 Проведение 

индивидуальной 

развивающей работы 

с обучающимися; 

проблеме 

профессиональн 

ой деформации. 

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения. 

Диагностика 

межличностных 

отношений). 

просветительска 

я 

работа  через 

школьное радио и 

сайт школы: 

рекомендации 

родителям   и 

обучающимся и т.п 

 Выпуск 

информационны 

х печатных 

материалов для 

учащихся, 

родителей и 

педагогов. 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
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 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися. 

 Консультативная 

деятельность. 

 Диагностическая 

деятельность. 

 Проведение 

групповой 

профилактическо 

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью. 

 Организация 

тематических занятий, 

бесед и диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни («Мой выбор», 

«Безопасность на 

дороге», «Я выбираю 

жизнь» и т.д.). 

 Сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий, акций 

по 

здоровьесбереж 

ению. 

 Участие в 

районных 

спортивных 

мероприятиях. 

 Информационно 

- 

просветительска 

я работа через 

школьное радио 

и сайт школы. 

 Участие  в 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

для всех 

участников 

образовательног 

о процесса. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня общих 

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

педагогами, 

направленных на 

 -Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

умственных 

способностей; 

скорости 

усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности; 

психофизических 

особенностей 

обучающихся. 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями. 

освоение способов 

работы  с 

различными 

группами 

обучающихся. 

обучающихся.  Проведение 

групповых 

консультаций для 

родителей 

обучающихся. 
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Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей с особыми образовательными потребностями 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями. 

 Разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающегося с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 Индивидуальная 

развивающая 

работа с 

обучающимися. 

 Организация 

учебного процесса 

с  учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

 Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 Организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

 Информационно- 

просветительская 

работа с 

педагогами и и 

родителями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Выявление детей с 

признаками 

одаренности. 

 Создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося. 

 Проведение 

тренингов по 

самоорганизации и 

саморегулированию 

с одаренными 

детьми. 

 Организация 

групповой 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

 Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися. 

 Консультативная 

деятельность. 

 Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад. 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения. 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 
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 Проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных  на 

выявление 

интересов     и 

способностей 

личности к  той 

или  иной 

профессии. 

 Проведение встреч 

с представителями 

разных профессий. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

 Проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

разных профессий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

обучающимся по 

профессиональной 

ориентации. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями. 

 Индивидуальная 

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении. 

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

 Проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков. 

 Диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса. 

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

 Проведение 

развивающих 

занятий с  элемен- 

тами  тренинга, 

направленных на 

повышение  уровня 

коммуникативных 

навыков. 

 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

и родителям. 

 Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов. 

 Информационно- 

просветительская 

работа через 

школьное радио и 

сайт школы. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров. 

 Информационно- 

просветительская 

работа через 

Госпаблики и сайт 

гимназии. 

ученического 

самоуправления. 

 Выявление 

обучающихся для 

работы в детских 

объединениях. 

  Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностик. 

  Тренинги по 

целеполаганию  и 

лидерству. 

 

Мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС ООО 
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 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии. 

 Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений  и 

проблем. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам. 

 Информационно 

просветительская 

работа с 

педагогами. 

 

3.5.3. Описание финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Лицей №7» 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного основного общего образования; – 

обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их 

формирования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для МБОУ ««Лицей №7» отражается в 

муниципальном задании по оказанию муниципальных образовательных 

услуг и определяется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных  гарантий реализации прав на по

лучение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, с учетом 

особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на 

одного обучающегося. Структура и объем расходов,

 необходимых  для реализации  основн

ой образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей №7», механизм их формирования 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы 

на год: 

– оплату труда работников общеобразовательных организаций с 

учётом районного коэффициента к заработной плате; 

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (приобретение учебников, учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения); 
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– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности, за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определены по виду образовательной программы – основная 

образовательная программа основного общего образования с учетом: 

– форм обучения; 

– образовательных технологий и специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– обеспечения   безопасных   условий   обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся; 

– показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной 

услуги; 

– порядка оказания муниципальной услуги; 

– полноты реализации муниципальной услуги; 

– уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы; 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

««Лицей №7» подаёт учредителю объёмные показатели. 

Локальные нормативные акты МБОУ «Лицей №7» 

регламентирующие создание финансовых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) Положение об оплате труда работников МБОУ ««Лицей №7». 

2) План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия 

«Лицей №7» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «Лицей №7» 

предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования. 

 

3.5.4. Описание материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей №7» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

ООО и ФООП ООО к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в 



480 
 

учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 

– строительных норм и правил; 

– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

МБОУ «Лицей №7», реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, имеет необходимые 

материально-технические условия для обеспечения образовательной (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Материально-технические условия МБОУ «Лицей №7 

 

 Требование к материально- 

техническим условиям реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Краткое описание наличия условий в 

МБОУ «Лицей №7»» 

 Учебные кабинеты с рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Все учебные кабинеты оборудованы 

рабочими местами для педагогических 

работников.  
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. 

Помещения   для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной  деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также 

другими курсами по выбору и 

курсами внеурочной деятельности 

Для указанных целей используются четыре 

типа помещений: 

– учебные кабинеты, информатики, физики, 

химии, биологии, мастерские технологии, актовый 

зал, спортивный зал и т.п.; 

– читальный зал; 

 

 

. 

Мастерские в соответствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего 

возраста 

Имеются мастерские, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста, для проведения 

учебных занятий по технологии. 

 

. 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и   книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Имеется читальный чал, стеллажи со 

свободным выбором литературы, 

книгохранилище, автоматизированные рабочие 

места для библиотекаря и для обучающихся. 

 

. 

Актовые, спортивные залы, 

спортивные сооружения (комплексы, 

залы, стадионы, спортивные 

площадки, оснащенные игровым,

 спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

Имеются следующие помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный зал; 

– спортивная площадка (во дворе школы). 

Все помещения для занятия спортом и 

активными играми оснащены игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Актовый зал оснащен системами аудио и 

видеовоспроизведения, а также системой 

управления этими процессами. Зал и сцена 

оборудованы осветительными приборами. 

 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления  пищи, 

обеспечивающие  возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и  профессиональных 

образовательных организациях 

Имеются помещение для питания 

обучающихся, помещения для приготовления и 

хранения пищи. Все помещения и оборудования в 

них отвечают санитарно- эпидемиологическим 

требованиям к организации питания 

обучающихся. 
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 Помещения медицинского 

назначения, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

Имеются медицинский и процедурный 

кабинеты. Все помещения отвечают санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

 Административные и иные 

помещения,   оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются административные помещения 

(кабинеты директора, заместителей директоров, 

учительской, психологической службы). 

 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Имеется гардероб для обучающихся. 

Санузлы расположены на всех этажах 

школы, отвечают санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

Раздевалки спортивного зала . 

 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Территория лицея имеет необходимое 

ограждение. 

Зоны территории: 

– культурно-историческая зона, на которой 

расположены памятные доски с именами 

выпускников-участников СВО; 

– спортивная зона (во дворе) для проведения 

занятий по физической культуре; 

– игровая зона для прогулок, оснащена 

оборудованием для активного отдыха; 

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона. 

 Полные   комплекты 

технического оснащения и 

оборудования, включая расходные 

материалы,  обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами 

и планами внеурочной деятельности 

Имеется, в полном объеме, необходимом для 

изучения учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности. 

 Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Имеется, в полном объеме, необходимом для 

организации обучения в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности, для 

управления образовательным процессом. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ 

«Лицей №7» обеспечивает возможность: 

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 
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– художественного творчества с использованием современных 

технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

– создания информационных объектов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, управления объектами; программирования; 

– физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирование образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

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, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

– выпуска печатных изданий, работы сайта глицея; 

– организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются 

расходными материалами за счет внебюджетных средств. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) 

информация на официальном сайте МБОУ «Лицей №7 » размещена 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
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информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся). 

 

3.5.5. Описание информационно-методических условий 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Лицей №7». обеспечиваются созданной 

современной информационно-образовательной средой 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №7» включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов (таблица 4). 

Таблица 4 

Информационно-образовательная среда 

 Требование к 

информационно- 

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов в МБОУ 

«Лицей №7» 

1. Цифровые образовательные 

ресурсы 

В образовательной деятельности используются как 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы, так и цифровые разработки 

педагогов. 

2. Компьютеры, иное 

информационное 

оборудование 

Образовательная деятельность обеспечена в полном 

объеме необходимым и достаточным количеством 

автоматизированных рабочих мест, включающих 

компьютер, проекционную технику, МФУ или принтер. 3 

учебных кабинета оснащены интерактивными досками, 

обеспечивающими обратную связь. 

3. Коммуникационные каналы Гимназия подключена к сети интернет. Скорость 

подключения обеспечена до 100 Мбит/с. Доступ к 

Интернет-ресурсам обеспечивается по стандарту ЕСПД. 

4. Базы данных Основная база данных лицея – это сведения об 

обучающихся и их образовательной деятельности, которые 

аккумулируются в электронном журнале. В качестве 

информационной системы используется АИС 

«Сетевой город. Образование» 

5. Программные продукты На всем оборудовании установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; редактор интернет-сайтов. 

6. Сайт общеобразовательной 

организации 

Имеется официальный сайт лицея. Информация на 

сайте соответствует требованиям, определенным в ст. 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №7» 

обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной 

среды обеспечивается компетентностью работников МБОУ «Лицей №7» в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение 

поддержки применения ИКТ является функцией учредителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание 

и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

– укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на русском 

языке. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определен исходя из расчета: 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

7. Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной 

информационно- 

образовательной среде 

Все педагоги владеют компьютером на уровне 

уверенного пользователя. 
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достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно- техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Документы МБОУ «Лицей №7», содержащие описание учебно- 

методических условий: 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной 

деятельности. 

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей 

требованиям Федерального перечня учебников, фонд дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно- библиографические и 

периодические издания). 

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МБОУ 

«Лицей №7» 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП ООО МБОУ « Лицей № 7» является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных 

качеств и ключевых компетенций обучающихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках предметных ШМО семинаров по изучению 

современных образовательных технологий 
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Совершенствование 

методической работы в 

МБОУ 

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования. 

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей. 

Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в гимназии. 

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

Научно- 

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке. 

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между обучающимися в ходе 

образовательного процесса и в период проведения досуга. 

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности. 

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения. 

Создание      условий      для      свободного      выбора      и 

самореализации обучающихся в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, технологий. 

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

 

2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, 
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определяющего личностное развитие обучающегося и возможность его 

полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление 

содержания образования 

в соответствии с 

ФООП 

Разработка содержания программ по учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности. 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО. 

Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Совершенствовани 

е способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания. 

Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике старшей школы. 

Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам. 

 

3. Создание в рамках гимназии открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих 

осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную значимость для обучающихся; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений (таблица 9). 

Т

а

б

л

и

ц

а 

9 

Задачи Условия решения поставленных задач 
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Совершенствовани 

е умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе   и 

формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий. 

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся. 

Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение  ИКТ  в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

Совершенствование материально-технической базы 

гимназии, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

Развитие банка методических материалов. Эффективное 

использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. Повышение эффективности 

информирования родителей о посещаемости и успехах 

обучающихся посредством активной работы учителей в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование». 

 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития 

обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе (таблица 10). 

 

Та

бл

иц

а 

10 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг 

психофизического развития 

обучающихся 

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды 

в гимназии 

Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни обучающихся (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей, педагогов. 
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Совершенствование 

технологий психолого- 

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. Создание благоприятной 

психологической среды в гимназии. 

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

Создание условий для развития обучающихся, 

имеющих способности в отдельных предметах или 

направлениях обучения. 

 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе условий 

МБОУ 

«Лицей№7»: 

– разработана нормативно-правовая база гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, ФАООП ООО; 

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО, 

ФООП ООО; 

– определена оптимальная модель образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

– – осуществлено повышение квалификации учителей. 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий в МБОУ «Лцей№7» 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования отражает мероприятия по достижению 

целевых ориентиров в системе условий (таблица 11). 

 

Та

бл

иц

а 

11 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направлен 

ие мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативно- 

правовые 

условия 

1. Наличие локального акта   о введении и 

реализации в гимназии ФГОС ООО, ФАООП ООО 

 

2.   Разработка   и   утверждение плана-графика 

реализации ФГОС ООО, введения ФАООП ООО 
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 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.), ФАООП ООО 

 

4. Разработка на основе ФАООП ООО основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Лицей№7» 

 

5. Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей №7» 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

ОООтветствие с требованиями ФГОС ООО, ФАООП 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога 

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО, ФАООП 

ООО и входящих в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 

9. Доработка: 

– основных образовательных программ 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

– положения об организации индивидуального 

проекта обучающихся; 

– иные локальные акты. 

 

II. 

Финансовые 

условия 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
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III. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО, ФАООП ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

 

IV. 

Кадровые 

условия 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО, ФАООП ООО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФАООП ООО 

 

3. Составление плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения АФГОС ООО, 

ФАООП ООО 

 

V. 

Информационно- 

методические 

условия 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФАООП ООО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении АФООП ООО и порядке 

перехода на них 

 

3. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

По мере 

необходимости 

VI. 

Материально- 

технические 

условия 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО, ФАООП ООО 

 

2. Обеспечение  соответствия материально- 

технической базы образовательной  организации 

требованиям ФГОС ООО, ФАООП ООО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС ООО, 

ФАООП ООО 

Постоянно 
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 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа  образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий в МБОУ «Лицей №7» 

осуществляется в соответствии с сетевым графиком (дорожной картой). 

При достижении условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, обозначенных в сетевом 

графике (дорожной карте), общеобразовательная организация вносит 

изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования в части системы условий. Организация контроля за 

состоянием системы условий в МБОУ «Лицей №7» представлена в таблице 

12. 

Та

бл

иц

а 

12 

Осуществление контроля за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 

(мероприятия  сетевого 

графика (дорожной 

карты)) 

Субъекты 

оценивания 

Инструментарий 

(методы сбора 

информации) 

Периодичность 

1. Кадровые условия реализации ООП основного общего образования 

1. соответствие кадрового 

обеспечения условиям 

реализации АООП ООО 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ кадрового 

обеспечения 

Ежегодно 

2. соответствие 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации условиям 

реализации ООП ООО 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Анализ результатов 

методической 

работы гимназии 

Ежегодно 
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2. Психолого-педагогические условия реализации ООП основного общего 

образования 

1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Участники 

образовательных 

отношений 

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты 

Ежегодно 

2. Учет в учебном плане в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей) 

Участники 

образовательных 

отношений 

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты. 

Анализ степени 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

организацией 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

3. Финансовые условия реализации ООП основного общего образования 

1. соответствие объема 

расходов, необходимых 

для реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ 

тарификации, анализ 

выполнения 

муниципального 

задания 

Ежегодно 

2. соответствие локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ содержания 

локальных актов 

Ежегодно 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ тарификации По мере 

необходимости 

4. Материально-технические условия реализации ООП основного общего 

образования 

1. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

Участники 

образовательных 

отношений 

Опрос, анкета о 

степени 

удовлетворенности 

условиями 

Ежегодно 



495 
 

организации требованиям 

ФГОС ООО 
Администрация 

гимназии 

Самооценка по 

методике Ясвина 

Ежегодно 



496  

 

 

 Внешние эксперты Оценка степени 

готовности 

образовательной 

организации  к 

новому учебному 

году 

Ежегодно, август 

5. Информационно-методические условия реализации ООП основного общего 

образования 

1. соответствие 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов требованиям 

стандарта 

Администрация 

гимназии 

Самооценка По мере 

необходимости 

Внешние эксперты Оценка степени 

ОООтветствия 

По графику, 

установленному 

учредителем 

2. Обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями обучающихся 

Администрация 

школы 

Самооценка  по 

форме ФСН ОО-2 и 

ИС МСБ 

(Мониторинг 

состояния 

библиотек) 

Ежегодно 


