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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП 
 
ООО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 
2. Адаптированная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 

37» для детей с задержкой психического развития разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии стребованиями к структуре 

адаптированной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 
 
3. Нормативно-правовую базу разработки АОП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

2. Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 
 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы». 
 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.



5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"  
6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

 
20.09. 2013 г. № 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 № 30242). 

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
 
17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 
 
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
 
9.Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
 
10.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 
 
11.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 № 

01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

12.Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 13.Устав МОУ «СОШ №37». 
 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. К 

их числу относятся дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и 

слабовидящие), дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые 



(в том числе и глубоко умственно отсталые) дети, дети с задержкой психического развития, дети с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми 

нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии. 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на образование. 
 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 

образования в пределах образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 
 

Педагогический и воспитательный корпус образовательных организаций в основе своей 

практической деятельности исходит из личностно-ориентированного похода, развивающего 

обучения, теории поэтапного формирования умственных действий . 

Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу с точки 

зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на научно- методические 

разработки, которые бы обеспечивали коррекционно-развивающее сопровождение разноуровневых 

групп детей одного возраста с разными видами нарушений. 
 

Главной целью современной школы является самореализация выпускников в социальном 

включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том, что 

молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются равноправными членами нашего 

общества, достойными не только жалости и сострадания, а равноправного партнерского отношения. 
 
1.1.1.Целью реализации адаптированной основной образовательной программыосновного общего 

образования (далее - АООП ООО) в МОУ «СОШ № 37 является создание условий для: 

• обеспечения прав детей, имеющих особые образовательные потребности, на 

получение образования; 
 

• достижения выпускниками основной школы целевых установок, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 
Задачи реализации адаптированной образовательной программы: 
 

• Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования. 
 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
 

• Организация качественного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 
 

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса. 
 

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
 



• Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
 
 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
 
психического развития 
 
Обучающиеся с задержкой психического развития(далее - ЗПР) - это дети, 
 
имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 
 
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ 
 
и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 
 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся 
 
при получении образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 



Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 
 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 
К общим потребностям относятся: 
 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным и основным уровнями образования; 
 

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 
 
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 
 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и сверстниками; 
 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 
 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 
 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 
 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

 



 

 

 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП ООО 
 

В основу разработки АООП ООО МОУ «СОШ № 37» для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана..



Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 
 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 
 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
 

В контексте АООП в МОУ «СОШ № 37 для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 
 

В основу формирования АООП ООО МОУ «СОШ № 37 обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 
 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 
 

• онтогенетический принцип; 
 

• принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 
 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 
 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-



практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 
 
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации АООП ООО в МОУ «СОШ 
 

№ 37» являются: 
 

1. Обеспечение повышения качества образования для обучающихся с ЗПР. 
 

2. Достижение высоких показателей коррекционной работы: 
 

• успешная  социализация  обучающихся  с  задержкой  психического 
 
здоровья; 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и успешное ее прохождение. 
 
3.Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе коррекционного 

образования, освоивших современные образовательные коррекционные технологии. 

1.2.Планируемые результаты освоения АООП ОООобучающимися с ЗПР 
 

1.2.1  Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Планируемые результаты• обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом МОУ «СОШ №37» и системой оценки результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта;выступают содержательной и критериальной 

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

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

соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой 

ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 



индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.Результаты 

освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР оцениваются как итоговые на момент завершения 

основного общего образования. Освоение АООП ООО, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
Личностные результаты освоения АООП ООО включаютиндивидуально - личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся 
 

с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
 
Метапредметные   результаты   освоения   АООП   ООО   включают 
 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи. 
 

Предметные результаты освоения АООП ООО учитывают спецификусодержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 
 

Образ выпускника - это главный целевой ориентир в образовательной деятельности с 

обучающимися. 
 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик обучающегося данного возраста. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие  
личности обучающихся, их способностей. 

__________________________________________ 

Планируемые 

результаты 

Форма презентации планируемых 

результатов 

Оценка достижения планируемого 

результата 

освоения основной   

образовательной 

программы   

   

Личностные представлены в соответствии с группой 

Оценка достижения ведется в ходе 

внешних 

 личностных результатов и раскрывают и 

неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, 

разработанных на 

 

детализируют основные направленности 

этих федеральном или региональном уровнях. 

 результатов  

   

Метапредметные представлены в соответствии с подгруппами 

Оценка достижения планируемых 

результатов 

 УУД    (регулятивные, 

освоения основной образовательной 

программы, 

 

познавательные, коммуникативные), 

раскрывают 

представленных в междисциплинарной 

программе 

 и детализируют основные направленности 

формирования УУД, осуществляется в 

ходе 

 метапредметных результатов внутришкольного мониторинга 



   

Предметные представлены в соответствии с группами 

Оценка достижения планируемых 

результатов, отнесенных к 

 

результатов учебных предметов, раскрывают 

и детализируют их; 

блоку «Выпускник научится», ведется в 

ходе итогового 

  

оценивания, которое может осуществляться 

как в ходе обучения 

 приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

(с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных 

 

«Выпускник получит возможность 

научиться», 

достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме 

 относящихся к каждому учебному предмету: 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения 

 

«Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», 

планируемых результатов этого блока на 

уровне знаний ведется с 

 «Родная литература»,«Иностранный язык», 

помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, 

 «Основы духовно-нравственной культуры 

составляющих зону ближайшего развития 

большинства 

 народов России», «История России. Всеобщая 

обучающихся, - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

 история», «Обществознание», «География», 

Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня 

 «Математика», «Информатика», «Физика», 

служит единственным основанием для 

положительного решения 

 «Биология», «Химия», «Изобразительное 

вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень 

 искусство», «Музыка», «Технология», обучения. 

 

«Физическая культура» и «Основы 

безопасности  

 жизнедеятельности»  

   



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

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

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

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

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

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

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки 

или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

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

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.Задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

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

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



уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

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

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 



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

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественно 

нравственном 

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

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности 

8. Эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном нравственном 

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

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность  

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

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

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

В заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы,способствующейвоспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

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

в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы метапредметных универсальных учебных 

действий:регулятивные,познавательные,коммуникативные: 
 

 



 Содержание умения Обучающийся сможет: 

   

Регулятивные УУД  

   

1. Умение самостоятельно анализировать существующие и планировать будущие 

 определять цели обучения, образовательные результаты; 

 ставить и формулировать идентифицировать собственные проблемы и определять 

 новые задачи в учебе и главную проблему; 

 познавательной деятельности, выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

 развивать мотивы и интересы предвосхищать конечный результат; 

 своей познавательной ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

 деятельности. существующих возможностей; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения 

  поставленной цели деятельности; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

  ценности, указывая и обосновывая логическую 

  последовательность шагов. 

   

2. Умение самостоятельно  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  

 планировать пути достижения  познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 целей, в том числе  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных  

 альтернативные, осознанно  способов решения учебных и познавательных задач;   

 выбирать наиболее  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,  

 эффективные способы решения  условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

 учебных и познавательных  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее  

 задач.   (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и  

    предлагать действия, указывая и обосновывая логическую  

    последовательность шагов);      

    выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  

    средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

    составлять план решения проблемы (выполнения проекта,  

    проведения исследования);      

    определять потенциальные затруднения при решении учебной и  

    познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

    описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям  

    в виде технологии решения практических задач определенного  

    класса;        

    планировать и корректировать свою индивидуальную   

    образовательную траекторию.      

     

3. Умение соотносить свои  •   определять совместно с педагогом и сверстниками критерии  

 действия с планируемыми  планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной  

 результатами,осуществлять  деятельности;        

 контроль своей деятельности в  •   систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  

 процессе достижения  критерии    планируемых    результатов    и    оценки    своей  

 результата, определять  деятельности;        

 способы действий в рамках  •   отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  

 

предложенных условий и 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в  рамках  

  

предложенных условий и требований; 

    

 

требований, 

      

   

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

 

 

корректировать свои действия 

  

  

достижения или отсутствия планируемого результата; 

  

 

в соответствии с 

    

   

• находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных 

 

 

изменяющейся ситуацией. 

  

  действий  в  изменяющейся  ситуации  и/или  при  отсутствии  



     

    планируемого результата;      

    •   работая по своему плану, вносить коррективы в текущую  

    деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  

    получения  запланированных характеристик  

    продукта/результата;       

    •   устанавливать связь между полученными характеристиками  

    продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по  

    завершении деятельности предлагать изменение характеристик  

    процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

    сверять свои действия с целью и, при необходимости,   

    исправлять ошибки самостоятельно.     

      

4. Умение оценивать  •   определять    критерии    правильности    (корректности)  

 правильность выполнения  выполнения учебной задачи;      

 учебной  задачи, собственные  • анализировать и обосновывать применение  

 возможности ее решения  соответствующего инструментария для выполнения учебной  

    задачи;        

    •   свободно пользоваться выработанными критериями оценки  

    и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая  

    результат и способы действий;      

    •   оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или  

    самостоятельно  определенным  критериям в  соответствии  с  

      целью деятельности; 

      •   обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

      основе  оценки  своих  внутренних  ресурсов  и  доступных 

      внешних ресурсов; 

      •   фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных 

      образовательных результатов. 

5. Владение  основами  •   наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и 

 самоконтроля, самооценки,  познавательную   деятельность   и   деятельность   других 

 принятия  решений и  обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 осуществленияосознанного  •   соотносить    реальные    и    планируемые    результаты 

 выбора в учебной и  индивидуальной  образовательной  деятельности  и  делать 

 познавательной деятельности.  выводы; 

      •   принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

      ответственность; 

      •   самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или 

      неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

      •   ретроспективно определять, какие действия по решению 

      учебной  задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к 

      получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

      • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

      эмоциональных    состояний    для    достижения    эффекта 

      успокоения   (устранения   эмоциональной   напряженности), 

      эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

      эффекта  активизации  (повышения  психофизиологической 

      реактивности). 

       

     Познавательные УУД 

 
 
Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 



 
 



      деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы 

      представления;   объяснять,   детализируя   или   обобщая; 

      объяснять с заданной точки зрения);   

      •   выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том 

      числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

      последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

      причинно- следственный анализ;   

      • делать вывод на основе критического анализа разных 

      точек зрения,  подтверждать вывод собственной 

      аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение  создавать, применять • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 и  преобразовывать знаки и • определять  логические  связи  между  предметами  и/или 

 символы, модели и схемы для явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

 решения учебных и знаков в схеме;      

 познавательных задач   • создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

      явления;      

      • создавать вербальные, вещественные и информационные 

      модели с выделением существенных характеристик объекта 

      для определения способа решения задачи в соответствии с 

      ситуацией;      

      • преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих 

      законов, определяющих данную предметную область; 

      • переводить   сложную   по   составу   (многоаспектную) 

      информацию из графического или формализованного 

      (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

      • строить   схему,   алгоритм   действия,   исправлять   или 

      восстанавливать  неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе 

      имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется 

      алгоритм;      

      • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

      • анализировать/рефлексировать опыт разработкии 

      реализации учебного проекта, исследования 

      (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

      проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

      критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.    • находить   в   тексте   требуемую   информацию   (в 

      соответствии с целями своей деятельности); 

      • ориентироваться   в   содержании   текста,   понимать 

      целостный смысл текста, структурировать текст; 

      • устанавливать   взаимосвязь   описанных   в   тексте 

      событий, явлений, процессов;   

      • резюмировать главную идею текста; 

      •  преобразовывать   текст,   «переводя»   его   в   другую 

      модальность,  интерпретировать  текст  (художественный  и 

      нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

      информационный, текст non- fiction);   

      • критически оценивать содержание и форму текста. 

9 Формирование и  развитие • определять свое отношение к природной среде; 

 экологического мышления, • анализировать  влияние  экологических  факторов  на 

 умение   применять его в среду обитания живых организмов;   

 познавательной,    • проводить   причинный   и   вероятностный   анализ 

 коммуникативной, социальной экологических ситуаций;    

 практике и профессиональной • прогнозировать   изменения   ситуации   при   смене 

 ориентации     действия одного фактора на действие другого фактора; 



             

    • распространять экологические знания и участвовать в 

    практических делах по защите окружающей среды; 

    • выражать свое отношение к природе через рисунки, 

    сочинения, модели, проектные работы   

     

10 Развитие мотивации к •  определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и 

 овладению культурой запросы;    

 активного использования • осуществлять взаимодействие с электронными 

 словарей и других поисковых поисковыми системами, словарями;   

 систем   • формировать множественную выборку из поисковых 

    источников для объективизации результатов поиска;  
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 
 

11 Умение  организовывать •   определять возможные роли в совместной деятельности;  

 учебное сотрудничество и •   играть определенную роль в совместной деятельности;  

 совместную деятельность с • принимать позицию   собеседника,   понимая   позицию  

 учителем и сверстниками; другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  

 работать индивидуально и в доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 группе: находить общее •   определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  

 решение  и разрешать способствовали  или препятствовали продуктивной  

 конфликты на  основе коммуникации;          

 согласования позиций и •   строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  

 учета   интересов; познавательной деятельности;       

 формулировать,    • корректно  и аргументированно отстаивать свою точку  

 аргументировать   и зрения,   в   дискуссии   уметь   выдвигать   контраргументы,  

 

отстаивать свое мнение 

 перефразировать  свою мысль (владение  механизмом  

  

эквивалентных замен); 

       

              

       • критически относиться   к   собственному   мнению,   с  

       достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно  

       таково) и корректировать его;       

       •   предлагать   альтернативное   решение   в   конфликтной  

       ситуации;          

       •   выделять общую точку зрения в дискуссии;     

       •   договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в  

       соответствии с поставленной перед группой задачей;   

       • организовывать учебное взаимодействие в группе  

       (определять  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  

       друг с другом и т. д.);        

       •   устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  

       обусловленныенепониманием/неприятиемсостороны  

       собеседника задачи, формы или содержания диалога.   

12 Умение   осознанно •   определять задачу коммуникации и в соответствии с ней  

 использовать   речевые отбирать речевые средства;        

 средства в соответствии с 

• отбирать  и 

 

Сп иользовать речевые  средства в  процессе 

 

 

задачей коммуникации  для 

 

 

коммуникации  с  другими  людьми  (диалог  в  паре,  в  малой 

 

 

выражения своих чувств, 

 

 группе и т. д.);          

 мыслей  и  потребностей  для •представлять в устной или письменной форме развернутый  

 планирования  и регуляции план собственной деятельности;      

 своей деятельности; владение 

•   соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

 

 

устной и письменной речью, 

 

 дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;   



 

монологической контекстной 

  

 • высказывать и обосновывать мнение (суждение)   и  

 речью      

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

    

           

       •   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с  

    собеседником;    

    •   создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

    тексты с использованием необходимых речевых средств; 

    •   использовать  вербальные средства (средства  логической 

    связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

13 Формирование и развитие • целенаправленно искать и использовать 

 компетентности в области информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

 использования   и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 информационно-   •   выбирать,    строить    и    использовать    адекватную 

 коммуникационных  информационную   модель   для   передачи   своих   мыслей 

 технологий (далее - ИКТ средствами естественных и формальных языков в соответствии 

    с условиями коммуникации;    

    •   выделять информационный аспект задачи, оперировать 

    данными, использовать модель решения задачи;  

    •   использовать   компьютерные   технологии   (включая 

    выбор адекватных задаче инструментальных 

    программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения 

    информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

    числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов, 

    рефератов, создание презентаций и др.;   

    • использовать   информацию   с учетом этических   и 

    правовых норм;    

    •   создавать информационные ресурсы разного типа и для 

    разных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и 

    правила информационной безопасности.   

         

 

1.2.5. Предметные результаты  
1.2.5.1. Русский язык  
Выпускник научится:  
-владеть  навыками работы  с учебной  книгой,  словарями  и другими  информационными  
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и  
информационной переработки прочитанного материала;  
-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного  
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки  
текстов различных функциональных разновидностей языка;  
-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных  
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)

 и  
функциональных разновидностей языка;  
-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические  
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и  
ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  
речевого этикета;  
-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм  
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и  
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и  



функциональной разновидности языка;  
-использовать знание алфавита при поиске информации;  
-различать значимые и незначимые единицы языка;  
-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным  
параметрам их звукового состава;  
-членить слова на слоги и правильно их переносить;  
-определять место  ударного слога, наблюдать за перемещением  ударения при  изменении  
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими  
нормами;  
-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; -проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; -

проводить лексический анализ слова; 

-опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов  (метафора,  
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
-опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также  служебные  части  речи  и  
междометия;  
-проводить морфологический анализ слова;  
-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении  
морфологического анализа слов;  
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их  
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
-находить грамматическую основу предложения;  
-распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; -проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения; -соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  
-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в  
практике правописания ;  
-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков  
препинания в предложении;  
-использовать орфографические словари.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и  
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины  
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного  
словоупотребления;  
-опознавать различные выразительные средства языка; 

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,  
доверенности, резюме и другие жанры;  
-осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей  
деятельности;  
-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и  
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения  
слова;  
-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые  



задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  
познавательной деятельности;  
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  
-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; -восприятие литературы как одной из основных 

культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); -обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических  
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; -воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; -развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 

-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые 

у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

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

проводить контроль сформированности этих умений): -определять тему и основную мысль произведения (5–6 

кл.);  
-владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности  
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  
-характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  характеристики  (5–6  кл.);  
-оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой  
манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности  
языка и стиля писателя (7–9 кл.);  
-определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и  
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между  
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные  
произведения разных жанров (8–9 кл.);  
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских  
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем  
уровне);  
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом  
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как  
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  
-представлять  развернутый устный  или  письменный  ответ  на  поставленные  вопросы  (в  
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  
-собирать  материал и  обрабатывать  информацию,  необходимую для  составления плана, 



 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,  
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или  
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую  
тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку  
зрения (в каждом классе – на своем уровне);  
-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9  
класс);  
-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

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

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

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

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

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

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 
 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выразительно прочтите следующий фрагмент;  
-определите, какие события в произведении являются центральными;  
-определите, где и когда происходят описываемые события;  
-опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
-выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

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

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить  
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших 

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

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 



выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; -покажите, 

какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

-покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (каквнешней для 

человека реальности, так и внутреннего мира человека);  
-проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  
-сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разнымипроизведениями);  
-определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

-дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. Понимание текста на этом уровне 

читательской культуры осуществляется  
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 

умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект 

дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 
 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших 

III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. -определите 

художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; -определите позицию автора и способы ее 

выражения; -проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; -объясните (устно, письменно) смысл 

названия произведения; 

-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); -напишите 

сочинение-интерпретацию; -напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы..  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами1).  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь 

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

проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 

автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 



определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

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

1.2.5.3.Родной язык ( русский)  
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  
-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как  
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
- знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров.  
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать:  
Родной (русский)язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования;  
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

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

ситуации и стилю общения;  
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета;  
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  
стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую  
ценность.  
1.2.5.4 .Родная литература ( русская)  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

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

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 



жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

1.2.5.5. Иностранный язык (на примере английского языка)  
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится: 
 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью;  
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 
Говорение. Монологическая речь Выпускник 

научится: 
 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

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

слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

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

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

 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
Выпускник научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 

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

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

языковых явлений.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится: 
 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 



 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

неявном виде; 
 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  
Письменная речь Выпускник 

научится: 
 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 
 

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

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

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес);  
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперировани ими Орфография и 

пунктуация 

 Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона  речи 

Выпускник научится: 
 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;  
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 



разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 

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

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive;  
‒  наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 

im-/in-;  
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  
Грамматическая сторона речи 

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

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 
 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной  
и отрицательной форме) и восклицательные; 

 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  
 распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера  

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

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 
 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 
 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 

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

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения;  
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 
 

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

Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

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

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

however, whenever; 
 

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

neither … nor;  
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

Stop talking; 
 

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

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

порядке их следования; 
 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future  

Simple Passive, Present Perfect Passive;  
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в 

речи;  
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»  

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
 
Социокультурные знания и умения научится: 
 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого  

языка. 
 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативная компетентность . Говорение. 

Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь поздороваться, представиться, 

обратиться, поблагодарить и т.д.), используя соответствующие формулы речевого этикета; 

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

суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию говорящего. Объём диалога - до 4-5реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5- 2 минуты; 

• что-либо  утверждать  и  обосновывать  сказанное,  т.е.  решать 

• комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнёру о 

…и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д. 

• выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию. 

Говорение. Монологическая речь. Выпускник 

научится: 

• решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с 

опорой на текст; 

• делать  краткие  высказывания  в  русле  основных  тем  и  сфер 

• общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка, например, о своей 

• семье, других людях, учебном заведении, природе, охране окружающей 

• среды, спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, проблемах молодёжи, проведении свободного 

времени, средствах массовой информации, будущей работе и др. Объём высказывания до 10-12 фраз, 

продолжительность монолога 1-1,5 минуты; 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование.  

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать на слух монологическое или диалогическое сообщение, относящееся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ, интервью), содержащее отдельные 



• незнакомые слова, означении которых можно догадаться по контексту 

• или сходству слов с родным или первым иностранным языком, время звучания текста - до 1 минуты; 

• понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов, 

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

• понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера 

• (прогноз погоды, объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания 

текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающее некоторое количество незнакомых слов, объём текстов - 600-700 слов; 

• просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию, объём 

текста - около 350 слов. 

Письменная речь. Выпускник научится: 

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

изучаемого языка, объёмом личного письма - 100-140 слов, включая адрес; 

• написать поздравительную открытку, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять анкеты, формуляры. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, соблюдая ударение и интонацию в 

словах и фразах; - соблюдать ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Выпускник имеет возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации Орфография. 

Выпускник научится: 

• правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Выпускник имеет возможность научиться: 

• правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале. 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

• владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы в объёме 1000 единиц, лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

распознавать   и   корректно   употреблять   в   речи   основные 

• морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в рамках изученных тем; По 

окончании основного этапа учащиеся должны знать и использовать следующие грамматические явления 

немецкого языка: - значение глагольных форм в Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I в Aktiv; 

• предложения с неопределённо- личным местоимением man; 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, deshalb, darum, deswegen; - сложноподчинённые 

предложения с придаточными дополнительными с союзами dass, ob и др., причины с союзами weil, da, 

условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, nachdem, 

• определительными с относительными местоимениями der, die, das, цели с союзом damit; 

• распознавать структуры предложения по формальным признакам, а 

• именно: по наличию придаточных предложений, наличию инфинитивных оборотов um…zu +Infinitiv, statt… 

zu +Infinitiv, ohne… zu +Infinitiv и просто 

• zu +Infinitiv; - определять значение придаточного предложения по значению союза; 

• склонение нарицательных существительных; 

• предлоги, требующие родительного падежа. 



1.2.5.7. История России. Всеобщая история2 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего  
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 

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

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

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

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 
 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий  

и явлений прошлого и современности; 
 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 
 
История Древнего мира (5 класс) 

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

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

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

событий;  
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

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

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

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

мировой истории. 
 

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

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 



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

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

событиях средневековой истории;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних  

веков.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

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

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

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

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

времени;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

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

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

России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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



1.2.5.8. Обществознание.Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 
 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

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

 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 
 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
 
Выпускник научится: 
 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 
 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  
 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  
Выпускник научится: 
 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  
 различать отдельные виды социальных норм;  
 характеризовать основные нормы морали; 

 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 



информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 
 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  
 характеризовать специфику норм права;  
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  
 раскрывать сущность процесса социализации личности;  
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  
Выпускник научится: 
 

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

явлениях культуры;  
 описывать явления духовной культуры;  
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  
 оценивать роль образования в современном обществе;  
 различать уровни общего образования в России; 

 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 
 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  
 раскрывать роль религии в современном обществе;  
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  
Социальная сфера Выпускник 

научится: 
 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы;  
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  
 описывать основные социальные роли подростка;  
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи; 
 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение  



к различным способам разрешения семейных конфликтов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение  
к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  
Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества;  
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные  признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  
 раскрывать достижения российского народа;  
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
 
Основы российского законодательства Выпускник 

научится:  
 характеризовать систему российского законодательства;  
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  
 характеризовать гражданские правоотношения;  
 раскрывать смысл права на труд;  
 объяснять роль трудового договора; 

 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  



 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 
 

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

оставшихся без попечения родителей; 
 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей  
с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

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

правопорядку; 
 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 
 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
 
Экономика  

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 
 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности;  
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;  



 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики  
и модели поведения потребителя; 

 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 
 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 
 
Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 
 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 
 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 
 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы  
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы  

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 



 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 
 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной 

жизни; 
 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 
 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 
 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 
 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 
 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 
 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  
 сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов  

России; 
 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира;  
 давать характеристику рельефа своей местности; 

 
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии;  
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать простейшие географические карты различного содержания;  
 моделировать географические объекты и явления; 

 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 
 



 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 
 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий  

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 
 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 
 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов;  
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов  

России 
 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика  
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и  
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 Оперировать на базовом уровне 3 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа 
 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 



 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 
 

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

несложных задач;  
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  
 сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  
Статистика и теория вероятностей  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 

 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины;  
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.  
История математики 
 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей.  



Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) Элементы теории множеств и 

математической логики  
 Оперировать 4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа 
 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
 
 
 
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных;  
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.  
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 
 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  
Уравнения и неравенства 
 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство.  
Статистика и теория вероятностей 
 

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

арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  
Текстовые задачи 
 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 
 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;  
 решать разнообразные задачи «на части», 

 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 
 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат;  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики 
 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Элементы теории 

множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 5 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов.  
Числа 
 



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

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;  
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач;  
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа;  
 сравнивать числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  
Тождественные преобразования 
 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 
 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства 

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

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;  
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметах.  
Функции  

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
 

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

координатной плоскости; 
 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;  
 строить график линейной функции; 

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

обратной пропорциональности);  
 определять  приближённые  значения  координат  точки  пересечения  графиков  

функций; 
 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
 



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

без применения формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

отрицательных значений и т.п.); 
 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.  
Статистика и теория вероятностей 
 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного  

перебора;  
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 

 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 
 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку).  
Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
 

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

форме; 
 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  



Отношения 
 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной  

жизни.  
Измерения и вычисления 
 

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

длин и углов; 
 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  
Геометрические построения 
 

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

инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 распознавать движение объектов в окружающем мире;  
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости 
 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 
 

 определять приближённо координаты точки по её 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 решении изученных типов математических задач; 
 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях Элементы теории множеств и 

математической логики  
 Оперировать 6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств;  
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 



 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  
 строить высказывания, отрицания высказываний.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений.  
Числа 
 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби  
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 
 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 
 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 
 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения;  
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  
 раскладывать на множители квадратный  трёхчлен; 

 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 
 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;  
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  
Уравнения и неравенства 
 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 
 



 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 
 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований;  
 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,  f x g x ;   
 решать уравнения вида xn a ; 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  
 решать несложные уравнения в целых числах.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;  
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных  

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 
 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  
Функции 
 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  
 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,  

функции вида:  y a x
k
b , y x , y 3 x , y  x ;  

 
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y af kx b c ; 
 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  
 исследовать функцию по её графику; 

 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 
 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия;  
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов.  
Текстовые задачи 
 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 
 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 
 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  
 анализировать затруднения при решении задач; 

 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;  
 решать разнообразные задачи «на части», 

 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов;  
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 
 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 
 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  
 решать несложные задачи по математической статистике; 

 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей 
 

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

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость;  
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник  
Паскаля;  

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 

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

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

событиями;  
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  
 доказывать геометрические утверждения; 

 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин.  
Отношения 
 

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

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении  

задач;  
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 
 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, 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 объёмных телах;  
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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 чертёжными 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 приёмами построения фигур 

с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 
 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур;  
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств  

фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 
 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 
 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 
 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  
 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования 

на углублённом уровне Элементы теории множеств и математической логики  
 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, 

способы задание множества;  
 задавать множества разными способами;  
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные 

и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации);  
 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  
Числа 
 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 
 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 



 
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами; 
 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;  
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении  

задач; 
 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения; 
 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  
Тождественные преобразования  

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен 

с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 
 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 
 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена;  
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»;  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.   
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 
 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 
 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  
 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 
 



 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 
 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 
 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами;  
 владеть разными методами доказательства неравенств;  
 решать уравнения в целых числах; 

 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 
 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 
 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  
Функции 
 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией, 
 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 
 

 использовать преобразования графика функции y f x  для построения графиков функций 

y af kx b c ; 
 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел  
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость;  
 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;  
 использовать  графики  зависимостей  для  исследования  реальных  процессов  и  

явлений; 
 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.  
Статистика и теория вероятностей 
 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям 

анализа;  
 вычислять числовые характеристики выборки; 

 



 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 
 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

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

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

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

случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам 

и цели исследования; 
 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 
 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;  
 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в 

задаче ситуации модель текста задачи; 
 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 
 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный);  
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  
 анализировать затруднения при решении задач; 

 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 
 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 
 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;  
 решать разнообразные задачи «на части»; 

 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 
 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
 



 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 
 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 
 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  
 решать несложные задачи по математической статистике; 

 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат;  
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;  
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

Геометрические фигуры 
 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 
 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  
 формулировать и доказывать геометрические утверждения.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат.  
Отношения  

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни.  
Измерения и вычисления 
 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением 

тригонометрии;  
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  
Геометрические построения  

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять построения на местности;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований; 
 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах;  
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 
 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 
 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 
 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам.  
История математики 
 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 

геометриях; 
 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России.  
Методы математики 
 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 
 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 
 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления 

на материальных носителях; 
 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 
 



 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
 

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

компьютеров;  
 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;  
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
 
Математические основы информатики  

Выпускник научится: 
 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных;  
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 
 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число 

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 
 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 
 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 
 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы).  
Выпускник получит возможность: 
 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
 

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

только два символа, например, 0 и 1; 
 

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

робототехнических системах; 
 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 
 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
 



 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 
 
Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и  
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 
 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;  
 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения.  
Выпускник получит возможность: 
 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами;  
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 
 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
 
Использование программных систем и сервисов Выпускник 

научится:  
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 



 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

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

 
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом;  
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 
 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
 

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

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 
 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты;  
 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

1.2.5.12. Физика  
Выпускник научится: 
 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 
 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется.  
 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений.  
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 
 



 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 
 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 
 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений;  
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин  
с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 
 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 
 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников.  
Механические явления 

Выпускник научится: 
 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
 



 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
 
Тепловые явления Выпускник 

научится: 
 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 
 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
 



 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 
 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится: 
 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток 

и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 
 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 
 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 
 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 
 



Квантовые явления Выпускник 

научится: 
 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
 

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

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами  
и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 
 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
 
Элементы  астрономии 

Выпускник научится: 
 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой;  
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Биология  
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускникнаучится: пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 
 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки.  
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  



Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 
 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 
 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 
 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
 
Живые организмы Выпускник 

научится: 
 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 
 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 
 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 
 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

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

переводить из одной формы в другую; 
 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее. 
 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 
 



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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

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

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

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 
 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 
 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 
 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 
 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 
Общие биологические закономерности Выпускник 

научится: 
 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей  

среды; 
 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; 
 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 
 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 
 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 
 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 
 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины 

и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.14. Химия  
Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 
 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории;  
 различать химические и физические явления;  
 называть химические элементы;  
 определять состав веществ по их формулам;  
 определять валентность атома элемента в соединениях;  
 определять тип химических реакций;  
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  
 составлять формулы бинарных соединений;  
 составлять уравнения химических реакций;  
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 
 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  
 получать, собирать кислород и водород;  
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  
 раскрывать смысл закона Авогадро;  
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  
 характеризовать физические и химические свойства воды;  
 раскрывать смысл понятия «раствор»;  
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 
 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 
 



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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»;  
 определять степень окисления атома элемента в соединении;  
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного  
обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  
 определять окислитель и восстановитель;  
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
 классифицировать химические реакции по различным признакам;  
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 
 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 
 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 
 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 



 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др. 
 
1.2.5.15. Изобразительное искусство  
Выпускник научится: 
 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения 

на основе русских образов; 
 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 
 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 
 
 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 
 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 
 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением 

ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;  
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  
 различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных  промыслов  

России; 
 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 
 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;  
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 
 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;  



 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на  

картоне;  
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов;  
 применять перспективу в практической творческой работе;  
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 
 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе;  
 навыкам создания пейзажных зарисовок;  
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  
 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 
 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 
 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в 

его метафорическом смысле; 
 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;  
 различать и характеризовать виды портрета;  
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;  
 использовать графические материалы в работе над портретом;  
 использовать образные возможности освещения в портрете;  
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения;  
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 
 



 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 
 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;  
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 
 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  
 культуре зрительского восприятия;  
 характеризовать временные и пространственные искусства;  
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  
 понимать сочетание различных объемов в здании;  
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;  



 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 
 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 
 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т. д.; 
 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 
 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 
 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры  
и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  
 понимать основы краткой истории костюма; 

 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 
 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный  

замысел; 
 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 
 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 
 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам;  
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 
 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;  



 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII  
века;  

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 
 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 
 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;  
 понимать специфику изображения в полиграфии;  
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и  

др.); 
 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);  
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 
 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 
 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 
 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 
 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 
 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 
 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 
 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм;  



 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 
 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

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

 различать особенности художественной фотографии; 
 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);  
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков;  
 понимать основы искусства телевидения;  
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 
 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 
 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей;  
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 
 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, 

а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 
 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 
 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
 
1.2.5.16. Музыка  
Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
 



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки



понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  
жанров; 
 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;  
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  
 понимать основной принцип построения и развития музыки;  
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 
 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  
 определять тембры музыкальных инструментов; 

 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка;  
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 
 



 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  
 определять характерные признаки современной популярной музыки;  
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и  

др.;  
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;  
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 
 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 
 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella);  
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;  
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи  

и воспроизведения музыки;обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 
 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;  



 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  
 распознавать  мелодику  знаменного  распева  –  основы  древнерусской  церковной  

музыки; 
 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 
 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 
 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.17.Технология 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

▪ проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

▪ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

▪ готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

▪ осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

▪ освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

▪ восприятие эстетических качеств предметов труда; 

▪ умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

▪ осознание ценности науки как фундамента технологий; 

▪ развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

▪ осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

▪ умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

▪ активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

▪ умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

▪ воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 



▪ осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

▪ устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

▪ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

▪ выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

▪ формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

▪ оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

▪ опытным путём изучать свойства различных материалов; 

▪ овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

▪ строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

▪ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

▪ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

▪ прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

▪ выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

▪ понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

▪ владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

▪ владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

▪ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

▪ уметь 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; 

▪ делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия): 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

▪ объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

▪ вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 



▪ оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

▪ признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

▪ в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

▪ в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

▪ в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

▪ в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

▪ понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

▪ понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

▪ уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

▪ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

▪ уметь распознавать некорректную аргументацию. 

  
1.2.5.18. Физическая культура  
Выпускник научится: 
 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 
 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать  
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 
 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 
 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
 



 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

движений);  
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 
 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы  
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 



 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  
 безопасно использовать бытовые приборы;  
 безопасно использовать средства бытовой химии;  
 безопасно использовать средства коммуникации;  
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на  

улице; 
 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  
 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;  
 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
 
1.3.1 Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
 



с требованиями ФГОС в МОУ «СОШ № 37» являются оценка образовательных достижений 

обучающихся, направленная на обеспечение качества образования. 
 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО призвана решить следующие задачи: 
 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
 
ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 
 
Результаты  достижений  обучающихся  с  ЗПР  в  овладении  АООП  ООО 
 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 
  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостной образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования.Достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО определяются по завершению обучения в основной школе, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 



объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 

полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. Основным объектом 

оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

показателей и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 



в нее определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно - познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ООО МОУ «СОШ 

№ 37» ориентируется на представленный в ФГОС перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами: 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 



отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ООО МОУ «СОШ 

№ 37» ориентируется на представленный в ФГОС перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа  развития универсальных учебных действий, включающих формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно- коммуникативных 

технологий, учебно- исследовательской и проектной деятельности 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) конкретизирует 

требования ФГОС к личностным и метапредметным результатаосвоения АООП ООО и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Пояснительная записка. 

Программасоставленанаосноветребованийфедеральногогосударственногообразовательногост

андарта. 

ПрограммаформированияиразвитияУУДопределяет: 

• целиизадачивзаимодействияпедагоговиобучающихсяпоформированиюиразвитиюуниверсальныхуче

бныхдействийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеихусвоен

иеобучающимися,взаимосвязисодержанияурочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсяпоразвити

юУУД; 

• планируемыерезультатыусвоенияобучающимисяпознавательных,регулятивныхикоммуникативныху

ниверсальныхучебныхдействий,показателиуровнейистепенивладенияими,ихвзаимосвязьсдругимире

зультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 



• ценностныеориентирыразвитияуниверсальныхучебныйдействий,место  

иформыразвитияУУД:образовательныеобласти,учебныепредметы,внеурочныезанятияит.п.Связьуни

версальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

• основныенаправлениядеятельностипоразвитиюУУДвосновнойшколе,описаниетехнологиивключени

яразвивающихзадачкак вурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

• условияразвитияУУД. 

Цель программы: реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
 
Задачами реализации программы являются: 
 
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

• развитие   умений   принимать   цель   и   готовый   план   деятельности, 

планировать деятельность, контролировать и оценивать ее результаты. 

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

• связь УУД с содержанием учебных предметов; 

• характеристикиличностных,регулятивных,познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных,регулятивных,познавательных, коммуникативных 

УУД; 

• описание преемственности программы формирования УУД. 

Ценностные ориентиры содержания образования: 
 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование  основ  социальной  ответственности  и  компетентности 
 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 



- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, 
 
творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве всех процессов 

образовательной деятельности, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. 
 
Это человек: 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 
 

• уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
 

• гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 

• социальноактивный,уважающийзакониправопорядок, 
 

• соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

 

• достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 
Связь УУД с содержанием учебных предметов. 
 

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят отражение в 



планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 
 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
 

• Умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных УУД 

обучающихся 
 
Способность учащегося с ОВЗ самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают возможность широкой 

ориентации обучающихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

образовательной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 

1)познавательные и учебные мотивы; 

2)учебную цель; 

3)учебную задачу; 

4)действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

5)«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися с ЗПР предметными знаниями, умениями и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

6)в результате изучения всех без исключения предметов у выпускников должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

7)личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

8)применительно  к  учебной  деятельности  выделяют  три  видадействий: 



9)личностное, жизненное самоопределение; 

10)действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

11)действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей 

 
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

 
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические действия 

постановки и решения проблем. 
 
Общеучебные универсальные действия: 
 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 
• построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 



• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 
 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 
 

• анализ   объектов   с   целью   выделения   признаков   (существенных, 
 
несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 
 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 

• подведение под понятия, выведение следствий; 
 

• установление причинно-следственных связей, 
 

• построение логической цепи рассуждений, 
 

• доказательство; 
 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
 

Постановка и решение проблемы: 
 

• формулирование проблемы; 

 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
 
Видами коммуникативных действий являются: 
 

• планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  - 
 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 



• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание 
 
и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий - их уровень развития. 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования - 
 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития УУД. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие 

типовые задачи : 

Блок Составляющие УУД Типовые задачи    
Личностные • личностные • Участие в проектах 

 • самоопределение • Творческие задания 

 • развитие Я-концепции • Самооценка события, происшествия 

 • смыслообразование • Самоанализ 

 • мотивация • Ролевые игры в рамках тренинга 

 • нравственно-этическое • Дневники достижений 

 оценивание • Подведение итогов урока 

  • Выразительное чтение 

  • Мысленное воспроизведение и анализ 

  картины, ситуации, книги, фильма 

  • Зрительное, моторное, вербальное 

  восприятие живописи, музыки, 

  литературы 

 

Регулятивные 

 

• Планирование 

• Рефлексия 

• Ориентировка в ситуации 

• Прогнозирование 

• Маршрутные листы 

• парная и коллективная деятельность 

• Задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и 



 

• Целеполагание 

• Оценивание 

• Принятие решения 

• Самоконтроль 

• коррекция 

 

прогнозирование результата 

• Задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

• Задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию  решения задачи и 

прогнозированию результата 

• Самоконтроль и самооценка 

• Взаимоконтроль и взаимооценка 

• Дифференцированные задания 

• Выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

• Тренинговые и проверочные задания 

• Подготовка материалов для школьной 

газеты, выставки 

• Ведение читательских дневников, 

дневников 

наблюдений за природными явлениями 

• Выполнение учебного задания 

 



 

 
Коммуникативне • Планирование и • Составление задания партнеру 

 осуществление учебного • Отзыв на работу товарища 

 сотрудничества с учителем и • Парная работа по выполнению 

 сверстниками заданий, поиску информации и т.д. 

 • Постановка вопросов- • Групповая работа по созданию 

 инициативное проекта, составлению кроссворда и т.д. 

 сотрудничество в • Диалоговое слушание 

 поиске и сборе информации (формулировка вопросов для обратной 

 • Учет позиций партнера связи) 

 • Разрешение конфликтов • Диспуты, дискуссии 

 • Управление поведением • Задания на развитие диалогической 

 партнера речи (обсуждение, убеждение, 

 контроль, коррекция, оценка приглашение и т.д.) 

 его действий • Задания на развитие монологической 

 • Умение с достаточной речи (составление рассказа, описание, 

 полнотой и точностью объяснение и т.д.) 

 выражать свои мысли в • Ролевые игры в рамках тренинга 

 соответствии с задачами и • Групповые игры 

 условиями коммуникации • Тренинги коммуникативных навыков 

 • Передача информации  

 и отражение предметного  

 содержания  

   

 

 

Описание преемственности программы формирования УУД 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к 

основному. В МОУ «СОШ № 37» обучающиеся с ЗПР поступают по решению городской ПМПК.  

Познавательные • Самостоятельное • Задачи и проекты на выстраивание 

 

выделение и 

 

 

 

формулирование стратегии 

 

поиска решения задач 

учебной цели • Задания на нахождение отличий, 

 

• Информационный поиск 

 сравнение, поиск лишнего, 

 • Знаково-символические упорядочивание, 

 действия цепочки, оценивание и т.д. 

 • Структурирование • Задания на поиск информации из 

 знаний разных источников 

 • Произвольное и • Задачи на смысловое чтение 

 осознанное построение • Составление схем-опор 

 речевого высказывания • Работа с планами, 

 (устно и письменно) тезисами, конспектами 

 • Смысловое чтение Составление и 

 текстов различных жанров; расшифровка схем, диаграмм, 

 извлечение информации в таблиц 

 соответствии с целью чтения • Работа со словарями и 

 • Рефлексия способов и справочниками 

 условий действия, их  

 Контроль  



Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями выстраивается система работы по 

преемственности. В течение всего образовательного процесса специалистами школы проводится 

диагностика: физическая, психологическая, педагогическая. Данные диагностики обсуждаются 

на педагогических советах, школьном ПМПК, доводятся до сведения педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Преемственность формирования УУД на уровне основного общего образования 

обеспечивается за счет: 
 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 
 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение УУД для успешности обучения в основной школе» представлены 

УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

   

Личностные действия: Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего 

-смыслообразование - Мотивация достижения. развития ребенка. Адекватная 

самоопределение. Развитие основ гражданской оценка учащимся границ 

Регулятивные действия. идентичности. «знания и незнания». Высокая 

 Рефлексивная адекватная самоэффективность в форме 

 самооценка. принятия учебной цели и 

  работы над ее достижением. 

   

Регулятивные, Функционально- структурная Высокая успешность в 

личностные, сформированность учебной усвоении учебного 

познавательные, деятельности. содержания. Создание 

коммуникативные Произвольность восприятия, предпосылок для дальнейшего 

действия. внимания, памяти, воображения. перехода к самообразованию. 

   

Коммуникативные Внутренний план действия. Способность действовать «в 

(речевые), регулятивные  уме». Отрыв слова от 

действия  предмета, достижение нового 

  уровня обобщения. 

   



    
 

 Технологииразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

ВосновуПрограммыформированияиразвитияУУДв5–

9классахвурочнойдеятельностиположеныматериалы,разработанныенаучнымколлективомЦентрасист

емно-деятельностнойпедагогикиподруководствомд.п.н.Л.Г.Петерсон. 

Урокидеятельностнойнаправленностипоцелеполаганиюраспределенывчетырегруппы: 

1. Урокоткрытияновогознания. 

Деятельностнаяцель:формированиеуобучающихсяспособностейксамостоятельномупостроениюнов

ыхспособовдействиянаосновеметодарефлексивнойсамоорганизации. 

Образовательнаяцель:расширениепонятийнойбазыпоучебномупредметузасчетвключениявнееновых

элементов. 

2. Урокрефлексии. 

Деятельностнаяцель:формированиеуобучающихсяспособностейксамостоятельномувыявлениюиисп

равлениюсвоихошибокнаосноверефлексиикоррекционно -контрольноготипа. 

Образовательнаяцель:коррекцияитренингизученныхспособовдействий-понятий,алгоритмовит.д. 

3. Урокобобщенияисистематизациизнаний. 

Деятельностнаяцель:формированиеуобучающихсяспособностейкобобщению,структурированиюиси

стематизацииизучаемогопредметногосодержания. 

Образовательнаяцель:систематизацияучебногоматериалаивыявлениелогикиразвитиясодержательно-

методическихлинийкурсов. 

4. Урокразвивающегоконтроля. 

Деятельностнаяцель:формированиеуобучающихсяспособностейкосуществлениюконтрольнойфункц

ии. 

Образовательнаяцель:контрольисамоконтрольизученныхпонятийиалгоритмов. 

КомплексУУД,выполняемыхобучающимисянаурокахсоздаетблагоприятныеусловиядляреали

зации требований ФГОСкформированиюметапредметныхрезультатовобразования. 

Планируемыерезультатыусвоенияобучающимися 

универсальныхучебныхдействий 

В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий представлено в данной программе. 

 

 

 



ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемыев9классе) 

Результаты, ожидаемыев5-

8классах 

Формы, 

обеспечивающиеполуче

ниерезультатов РегулятивныеУУД 

Выпускникнаучится: 

• целеполаганию, 

включаяпостановкуновыхцелей,преобразов

аниепрактическойзадачив познавательную;  

• самостоятельноанализироватьусловиядо

стиженияцелинаосновеучётавыделенныхуч

ителемориентировдействияв новомучебном 

материале; 

• планироватьпутидостиженияцелей;  

• устанавливатьцелевыеприоритеты;  

• самостоятельноконтролироватьсвоёврем

яиуправлятьим; 

• принимать  решенияв 

проблемнойситуации  

наосновепереговоров; 

• осуществлятьконстатирующийипредвос

хищающийконтрольпорезультатуипоспособ

удействия;актуальныйконтрольнауровнепро

извольноговнимания;  

• адекватносамостоятельнооцениватьправ

ильностьвыполнениядействияивноситьнеоб

ходимые; 

• коррективыв исполнениекак 

вконцедействия,такипоходуегореализации; 

• основампрогнозированиякакпредвидени

ябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 

• умениеставитьцельработы в 

паре, 

группе,применятьправилаработы 

впарахвсовместнойучебнойдеятель

ности; 

• умениеанализироватьусловияуч

ебнойзадачиспомощьювзрослого;  

• умениепланироватьпутиивыбир

атьсредствадостиженияпоставленно

йцелиспомощьювзрослого;  

• осуществлениеактуальногоконт

ролянауровнепроизвольноговниман

иябольшинством 

учащихся(заисключениемдетей, 

имеющихзаболевания); 

• умениепроверятьсвою 

работупообразцуиприобретениеоп

ытсамооценки 

этогоумениянаосновепримененияэт

алона; 
 

• организациягруппов

ойипарнойработы 

научебныхзанятиях; 

• социальныеакцииип

роектывсоответствиисПр

ограммойвоспитанияисо

циализации; 

• урокоткрытиянового

знания,решениепроектны

хзадачвучебнойдеятельн

ости,социальноепроекти

рование; 

• урок, 

проектнаяиучебно–

исследовательскаядеятел

ьность 

(учебнаяивнеучебная); 

• урок; 

• урок 

развивающегоконтроля. 



Выпускникполучитвозможностьнаучиться

: 

• самостоятельноставитьновыеучебныецели

изадачи; 

• построениюжизненныхплано

в вовременнойперспективе; 

• припланированиидостиженияцелейсамос

тоятельно,полноиадекватноучитыватьуслов

ияисредстваихдостижения; 

• выделятьальтернативныеспособыдостиже

нияцелиивыбиратьнаиболееэффективныйсп

особ; 

• основамсаморегуляциивучебнойипознава

тельнойдеятельностивформеосознанногоупр

авлениясвоимповедениемидеятельностью,на

правленнойнадостижениепоставленныхцеле

й; 

• осуществлятьпознавательнуюрефлексиюв

отношениидействийпорешениюучебныхипо

знавательныхзадач; 

• адекватнооцениватьобъективнуютруднос

тькакмеруфактическогоилипредполагаемого

расходаресурсовнарешениезадачи; 

• адекватнооцениватьсвоивозможностидос

тиженияцелиопределённойсложностивразли

чныхсферахсамостоятельнойдеятельности; 

• основамсаморегуляцииэмоциональныхсос

тояний; 

• прилагатьволевыеусилияи 

преодолеватьтрудностиипрепятствиянапути

достиженияцелей. 

 

• умениесамостоятельноставит

ьновыеучебныецелиизадачи; 

• умениепланироватьпутидости

женияцелейспомощьювзрослого, 

учитыватьусловияисредстваихдост

иженияв 

коллективныхформахработы(групп

овой, парной); 

• предлагатьразличныевариант

ырешенияпроблемы(до3-4); 

• большинстводетейнаучатсяос

уществлятьпознавательнуюрефлек

сию вотношениидействий 

порешению 

учебныхипознавательныхзадач; 

• овладениеосновамисамо

контроля,самооценки,принят

иярешенийв 

учебнойипознавательнойдеят

ельностиспомощьювзрослого

. 

• пониматьнеобходимост

ьприложенияволевыхусили

йдлядостиженияцели. 

(анкета+-); 

• пониматьпричинуисутьзатр

уднений,возникающихпривыпол

нениипробногодействияв 

ходерешенияучебнойзадачиисамосто

ятельноискатьвыход из затруднения. 

 

• системауроков(урок

открытияновогознания, 

урокрефлексии,урок 

вформеучебногопроекта

иучебногоисследования)

; 

• внеучебная 

проектная 

деятельность,в том 

числевучрежденияхдопо

лнительногообразования 

КоммуникативныеУУД 

Выпускникнаучится: 

• учитыватьразныемненияистремитьсякко

ординацииразличныхпозицийвсотрудничес

тве; 

• формулироватьсобственноемнениеипози

цию,аргументироватьикоординироватьеёсп

озициямипартнёроввсотрудничествепривыр

аботкеобщегорешениявсовместнойдеятельн

ости; 

• устанавливатьисравниватьразныеточкиз

рения,преждечемприниматьрешенияиделат

ьвыбор; 

• аргументироватьсвоюточкузрения,спори

тьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебным

дляоппонентовобразом; 

• задаватьвопросы,необходимыедляоргани

зациисобственнойдеятельностиисотрудниче

стваспартнёром; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыв

атьвсотрудничественеобходимуювзаимопо

мощь; 

• адекватноиспользоватьречьдляпланиров

анияирегуляциисвоейдеятельности; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствад

лярешенияразличныхкоммуникативныхзад

ач;владетьустнойиписьменнойречью;строи

тьмонологическоеконтекстноевысказывани

•умениезадаватьвопросы, 

необходимыедляорганизациисобст

веннойдеятельности  

исотрудничестваспартнёром; 

•применениезнанийосновкоммуни

кативнойрефлексии; 

•умениеосуществлятьвзаимныйкон

трольиоказыватьвсотрудничествен

еобходимуювзаимопомощь; 

•умениеадекватноиспользоватьреч

ьдляпланированияирегуляциисвое

йдеятельности; 

•приобрестинавыкработы вгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эф

фективносотрудничатьи 

способствоватьпродуктивнойкоопера

ции. 

• учебнаяивнеучебная

деятельность(групповаяф

ормаработы, 

проектнаядеятельность); 

• учебнаядеятельност

ьповсемпредметам; 

• учебнаядеятельност

ьповсемпредметам; 

• учебнаяивнеучебная

деятельность(групповаяф

орма; 

• работы, 

проектнаядеятельность) 

в том 

числевучрежденияхдопо

лнительногообразования 



е; 

• организовыватьипланироватьучебноесот

рудничествосучителемисверстниками,опре

делятьцелиифункцииучастников,способывз

аимодействия;планироватьобщиеспособыр

аботы; 

• осуществлятьконтроль,коррекцию,оценк

удействийпартнёра,уметьубеждать; 

работатьвгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эффектив

носотрудничатьи 

способствоватьпродуктивнойкооперации;и

нтегрироватьсявгруппусверстниковистроит

ьпродуктивноевзаимодействиесо 

сверстникамиивзрослыми; 

• основамкоммуникативнойрефлексии; 

• использоватьадекватныеязыковыесредст

вадляотображениясвоихчувств,мыслей,мот

ивовипотребностей; 

отображатьвречи(описание,объяснение)сод

ержаниесовершаемыхдействийкаквформег

ромкойсоциализированнойречи,такивформ

евнутреннейречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• учитыватьикоординироватьотличныеотсо

бственнойпозициидругихлюдейвсотрудниче

стве; 

• учитыватьразныемненияиинтересыиобос

новыватьсобственную позицию; 

• пониматьотносительностьмненийиподхо

довкрешению проблемы; 

• продуктивноразрешатьконфликтынаосно

веучётаинтересовипозицийвсехучастников,п

оискаиоценкиальтернативныхспособовразре

шенияконфликтов;договариватьсяиприходи

тькобщемурешениювсовместнойдеятельнос

ти,втомчислевситуациистолкновенияинтере

сов; 

• братьнасебяинициативуворганизациисов

местногодействия(деловоелидерство); 

• оказыватьподдержкуисодействиетем,отко

гозависитдостижениецелив 

совместнойдеятельности; 

• осуществлятькоммуникативнуюрефлекси

юкакосознаниеоснованийсобственныхдейст

вийидействийпартнёра; 

• впроцессекоммуникациидостаточноточно

• приниматьвовниманиеразныем

ненияиинтересы,обосновыватьсобс

твеннуюпозицию; 

• оказыватьподдержкутем,отког

озависитдостижениецелив 

совместнойдеятельностивгруппе,па

ре; 

• вступать в диалог, а

 также участвовать в 

коллективномобсуждениипроблем,

участвоватьвдискуссиииаргументир

оватьсвоюпозицию,владетьмонолог

ическойидиалогическойформамире

чивсоответствиисграмматическими

исинтаксическиминормамиродного

языка; 

• всовместнойдеятельностиформ

улировать 

целигруппыипозволятьеёучастника

мпроявлятьсобственнуюэнергиюдл

ядостиженияэтихцелей. 

• внеклассныемеропри

ятия,поездкинаэкскурсии

,походы; 

• урокигуманитарного

цикла, 

• классныечасы,научно

–

исследовательскаядеятел

ьность; 

• дни 

наукидругиемероприятия

иакции. проводимыев 

школе 

• Театр-студия 

«Ералаш», т е а т р  

т а н ц а  « М а с к а р а д »  



,последовательноиполнопередаватьпартнёру

необходимуюинформациюкакориентирдляп

остроениядействия; 

вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлект

ивномобсуждениипроблем,   участвоватьв   

дискуссиии 

аргументироватьсвоюпозицию,владетьмоно

логическойидиалогическойформамиречивсо

ответствиисграмматическимии 

синтаксическиминормамиродногоязыка; 

• следоватьморально-

этическимипсихологическимпринципамобщ

енияисотрудничестванаосновеуважительног

оотношенияк 

партнёрам,вниманиякличностидругого,адек

ватногомежличностноговосприятия,готовно

стиадекватнореагироватьнануждыдругих,вч

астностиоказыватьпомощьиэмоциональную

поддержкупартнёрамвпроцесседостиженияо

бщейцелисовместнойдеятельности; 

• устраиватьэффективныегрупповыеобсуж

денияиобеспечиватьобмензнаниямимеждучл

енами 

группыдляпринятияэффективныхсовместны

хрешений; 

• всовместнойдеятельностичёткоформулиров

атьцелигруппыипозволятьеёучастникампро

являтьсобственнуюэнергиюдлядостижения

этихцелей. 

ЛичностныеУУД 

в рамках когнитивного компонента

 будутсформированы: 

• историко-

географическийобраз,включаяпредставление

отерриториииграницахРоссии,еёгеографичес

кихособенностях;знаниеосновныхисторическ

ихсобытийразвитиягосударственностииобще

ства;  знаниеисториии  географии  края,его 

достиженийикультурныхтрадиций; 

• образсоциально-

политическогоустройства—

представлениеогосударственнойорганизаци

иРоссии,знаниегосударственнойсимволики(

герб,флаг,гимн),знаниегосударственныхпраз

дников; 

• знаниеположенийКонституцииРФ,основн

ыхправиобязанностейгражданина,ориентаци

явправовомпространствегосударственно-

общественныхотношений; 

• знаниеосвоейэтническойприн

адлежности,освоениенациональ

• формированиепредставленияот

ерриториииграницахРоссии; 

• знаниегосударственн

ойсимволики(герб,флаг, 

гимн); 

• знаниегосударственныхпраздни

ков  

• ориентациявсистемеосновныхп

онятийнормиценностей 

• (добраизло,честь,долг,справедл

ивость, насилие); 

• экологическоесознание 

• (знаниеосновныхпринципов 

иправилотношениякприроде,основ 

здоровогообразажизни; 

• правилповедениявЧС.. 

• любовькРодине, 

• Внеклассныемеропри

ятия,поездкинаэкскурсии

,походы; 

• уроки, классныечасы; 

• участиевгородскихакц

иях 

• «Вахта Памяти», 

• идругиевсоответствии

сПрограммойвоспитания

исоциализации ; 

• участиевгражданско–

патриотическихакциях; 

в оспитательнаяработа,ур

окиобществознания, 

географии,литературы,ис

кусства. 

• туристическиепоходы

испортивныесоревнован



ныхценностей, 

традиций,культуры,знаниео 

народахиэтническихгруппахРос

сии; 

• освоениеобщекультурногонаследияРосси

ииобщемировогокультурногонаследия; 

• ориентациявсистемеморальныхнормицен

ностейиихиерархизация,пониманиеконвенц

иональногохарактераморали; 

• основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособен

ностяхсоциальныхотношенийивзаимодейств

ий,установлениевзаимосвязимеждуобществе

ннымииполитическимисобытиями; 

экологическоесознание,признаниевысокойц

енностижизнивовсехеёпроявлениях; 

• знаниеосновныхпринциповиправилотно

шениякприроде;знаниеосновздоровогообраз

ажизнииздоровьесберегающихтехнологий;п

равилповедениявчрезвычайныхситуациях. 

в рамках ценностного и эмоционального 

компонентовбудутсформированы: 

• гражданскийпатриотизм,любовьк 

Родине,чувствогордостизасвоюстрану; 

• уважение к  истории, культурным и историческимпамятникам; 

• эмоционально положительное

 принятие

 своейэтническойидентичности; 

• уважениекдругимнародамРоссииимираип

ринятиеих,межэтническаятолерантность,гот

овностькравноправномусотрудничеству; 

• уважениекличностииеёдостоинству,добро

желательноеотношениекокружающим,нетер

пимостьклюбымвидамнасилияиготовностьп

ротивостоятьим; 

• уважениекценностямсемьи,любовькприр

оде,признаниеценностиздоровья,своегоидру

гихлюдей,оптимизм в восприятиимира; 

• потребностьвсамовыраженииисамореализ

ации,социальном признании; 

• позитивнаяморальнаясамооценкаиморальн

ыечувства 

• чувствогордостиприследованииморальн

ымнормам,переживаниестыдаивины 

приихнарушении. 

чувствогордостизастрану; 

• интереск 

культурнымиисторическим 

памятникам.  

• доброжелательноеотношениекок

ружающим; 

• уважениек ценностямсемьи, 

признаниеценностиздоровья, 

оптимизм в признаниимира; 

• сформированапотребностьвса

мовыраженииисоциальном 

принятии; 

• сформированапозитивнаямораль

наясамооценкаиморальныечувства—

чувствогордостиприследованиимора

льнымнормам,переживаниестыдаиви

ныприихнарушении. 

• участиев 

школьномсамоуправлении 

•  готовностьиспособностьквыпол

нениюнормитребованийшкольнойж

изни,правиобязанностейученикавсо

ответствиисУставомиправиламивну

треннегораспорядка школы; 

• умениевестиконструктивныйди

алог; 

• готовность 

испособностьквыполнениюморальн

ыхнормвотношениивзрослыхисверс

тниковвшколе,дома,вовнеучебныхв

идахдеятельности; 

• участие в

 общественной жизни

 ближайшегосоциальногоокруж

ения; 

• проявлениепознавательногоинт

ереса,среднегоихорошегоуровняпоз

навательноймотивации 

иясовместносродителями 

• Литература,внеурочна

ядеятельность; 

• учебнаяивнекласснаяр

абота, 

• творческиеобъединен

ия; 

• урокиповсем 

предметам,внеурочнаяде

ятельность; 

• дежурствовшколеикла

ссе,участиевдетских,шко

льныхивнешкольныхмер

оприятиях; 

• учебнаяи 

внеучебнаядеятельность

Благотворительныеакции

,внеклассныемероприяти

я; 

• учебныепредметы,уча

стиеволимпиадахшкольн

огоигородскогоуровня,ат

акжевдистанционныхоли

мпиадах – 

• «Кенгуру»поматемати

ке, 

• «Английскийбульдог»

поанглийскомуязыку, 

• «Медвежонок»по 

русскомуязыку,«КИТ»по

информатике,«Золотоеру

но»поистории МХК; 

• участиевшкольных 

конференции 



в рамках деятельностного 

(поведенческого)компонентабудутсформиро

ваны: 

• готовностьиспособностькучастиювшколь

номсамоуправлениивпределахвозрастныхко

мпетенций(дежурствовшколеиклассе, 

• участиевдетскихимолодёжныхобществен

ныхорганизациях,школьныхивнешкольных

мероприятиях); 

• готовностьиспособностьквыполнениюно

рмитребованийшкольнойжизни,правиобязан

ностейученика; 

•умениевестидиалогнаосноверавноправныхо

тношений и 

взаимногоуваженияипринятия;умениеконстр

уктивноразрешатьконфликты; 

готовностьиспособностьквыполнениюморал

ьныхнормвотношениивзрослыхисверстнико

ввшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельно

сти; 

• потребностьвучастиивобщественнойжиз

ниближайшегосоциальногоокружения,обще

ственнополезнойдеятельности; 

• умениестроитьжизненныепланысучётомк

онкретныхсоциально-

исторических,политическихиэкономических

условий; 

• устойчивыйпознавательныйинтересистан

овлениесмыслообразующейфункциипознава

тельногомотива; 

готовностьквыборупрофильногообразовани

я 

Выпускник получит возможность 

дляформирования: 

• выраженнойустойчивойучебно-

познавательноймотивациииинтересак 

учению; 

• готовностик самообразованию 

исамовоспитанию; 

• адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-

концепции; 

• компетентности 

вреализацииосновгражданскойидентичност

ивпоступкахидеятельности; 

• моральногосознаниянаконвенциональном 

(общепринятом, 

традиционном)уровне,способностикрешени

юморальныхдилеммнаосновеучётапозицийу

частниковдилеммы,ориентациинаихмотивы

Учащийся получит возможность 

дляформирования: 

•устойчивой учебно-

познавательной мотивации иинтересак учению; 

• готовностик самообразованию 

исамовоспитанию; 

• адекватнойпозитивнойсамооценки

иЯ-концепции; 

• способностикрешениюморальных

проблемнаосновеучётапозицийучас

тников,устойчивоеследованиевпове

денииморальнымнормамиэтическим

требованиям; 

сочуствиеисопереживаниечувствам

другихлюдей,выражающуюсявпост

упках,направленныхнапомощь. 

• Учебныепредметы,у

частиеволимпиадахшко

льногоигородскогоуров

ня,атакжевдистанционн

ыхолимпиадах– 

• «Кенгуру»поматематик

е, 

• «Английскийбульдог

»поанглийскомуязыку, 

• «Медвежонок»по 

русскомуязыку,«КИТ»п

оинформатике,«Золотое

руно»поистории, МХК. 

 



ичувства;устойчивоеследованиевповедении

моральным нормам 

иэтическимтребованиям; 

эмпатиикакосознанногопониманияисопереж

иваниячувствамдругих,выражающейсявпост

упках,направленныхнапомощьиобеспечение

благополучия. 

ПознавательныеУУД 

Выпускникнаучится: 

• основамреализациипроектно-

исследовательскойдеятельности; 

• проводитьнаблюдениеиэкспериментподр

уководством учителя; 

• осуществлятьрасширенныйпоискинформ

ациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИ

нтернета; 

• создаватьипреобразовыватьмоделиисхем

ыдлярешениязадач; 

• осуществлятьвыборнаиболееэффективны

хспособоврешениязадачв зависимостиот 

конкретныхусловий; 

• даватьопределениепонятиям; 

• устанавливатьпричинно-

следственныесвязи; 

• осуществлятьлогическуюоперациюустано

вленияродовидовыхотношений,ограничение

понятия; 

• обобщатьпонятия—

осуществлятьлогическуюоперациюперехода

отвидовыхпризнаковкродовомупонятию,отп

онятиясменьшимобъёмомкпонятиюсбольши

м объёмом; 

• осуществлятьсравнение,сериациюи 

классификацию,самостоятельновыбираяосн

ованияикритериидляуказанныхлогическихо

пераций; 

• строитьклассификациюнаосноведихотом

ическогоделения(наосновеотрицания); 

• строитьлогическоерассуждение,включаю

щееустановлениепричинно-

следственныхсвязей; 

• объяснятьявления,процессы,связииотнош

ения,выявляемыевходеисследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего,усваивающегоипоисковогочте

• проводитьнаблюдениепод 

руководствомучителя.Уметьдаватьо

пределениепонятиям. 

• устанавливатьпричинно-

следственныесвязи; 

• осуществлятьсравнение,сериаци

юиклассификацию,выбираяоснован

ияикритериидляуказанныхлогическ

ихоперацийсвысокойстепеньюсамо

стоятельности; 

• строитьлогическоерассуждение,

включающееустановлениепричинно

-следственныхсвязей; 

• владетьосновамиознакомительн

ого,изучающего,усваивающегочтен

ия, 

• структурироватьтексты,включая

умениевыделятьглавноеивторостеп

енное,главнуюидеютекста,выстраив

атьпоследовательностьописываемы

хсобытий; 

• работатьсметафорами—

пониматьпереносныйсмыслвыраже

ний,пониматьи 

употреблятьоборотыречи. 

• всепредметы,учебно

еисследование; 

• всепредметы; 

• предметыестественн

о-

научногоцикла,русскийя

зык,литература,искусств

о; 

• предметыгуманитар

ногоцикла(филология,ин

язык); 

• литература,русский

язык; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния; 

структурироватьтексты, 

• главное и второстепенное,

 главную идею

 текста,выстраиватьпоследовательностьо

писываемыхсобытий; 

• работатьсметафорами—

пониматьпереносныйсмыслвыражений, 

пониматьиупотреблятьоборотыречи,построе

нныенаскрытом 

уподоблении,образномсближениислов.вклю

чаяумениевыделять 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться

: 

• основамрефлексивногочтения; 

• ставитьпроблему,аргументироватьеёакт

уальность; 

• самостоятельно проводить

 исследованиена 

основепримененияметодов 

наблюденияиэксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностяхсобытий, 

процессов,объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверкигипотез; 

• делатьумозаключения(индуктивноеипоа

налогии)ивыводынаосновеаргументации. 

подруководствомучителя/научного

руководителябольшинство 

школьниковнаучатсяставитьпробле

му,аргументироватьеёактуальность;

проводитьисследованиенаосновепр

имененияметодовнаблюдения. 

• учебныепредметы; 

• подготовкаучебныхис

следований 

вовнеурочнойдеятельнос

ти; 

•  участиев городской 

научно-практической 

конференции «Мир 

через культуру»; 

• работавкружкахучре

жденийдополнительного

образования: 



2.2Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1.Общие положения 

Каждый уровень общего образования (дошкольный, начальный, основной и средний) - самоценный, 

принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

             Образование в основной школе, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

             Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Программа отдельного учебного предмета, курса является составной частью АООП ООО. Это 

учебная программа, разработанная педагогом на основе примерной (типовой) и (или) авторской 

учебной программы, которая может иметь изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения, конкретизации требований к оформлению УУД и способах из развития. Рабочая 

программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт, учитывает возможности 

методического, информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень 

подготовки обучающихся с ЗПР отражает специфику обучения в МОУ «СОШ № 37».  

 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы учебных предметов рассмотрены на заседаниях ШМО, являются неотъемлемой 

частью настоящей АООП ООО. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 



2.2.2.1Русский язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Содержание учебного курса 

«Русский язык 6 класс» 

 

Введение. Русский   язык   в   жизни   России 

Повторение изученного в 5 классе  

Речь. Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная  цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. 

План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, официально-деловой. Научный стиль, 

его особенности. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их особенности. Основные особенности языка художественной литературы 

 

Лексика. Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Лексика русского языка с точки зрения 

сферы ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика.  

 

Фразеология. Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства  фразеологизмов. Ней тральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского 

народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

 

Морфемика. Словообразование. Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание 

корней слов. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные 

способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования 

слов. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского 

языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел 

языкознания 

 

Морфология. Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке 

 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Употребление 

существительных в речи 

 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 

Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. Употребление 

прилагательных в речи 

 

Глагол. Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, 



будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

 

Местоимение. Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи. 

 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и 

строению. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

 

Наречие. Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические  

 

признаки, синтаксическая функция.  Разряды  наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос о словах 

категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

 

Повторение изученного 

 

Тематическое планирование 

 

 6 класс  

час 

1 Русский язык в жизни России 1 

2 Речь.  22 

3 Лексика 14  

4 Фразеология 9 

5 Морфемика. Словообразование. Орфография 28   

6 Морфология 1 

 Части речи 2 

 Имя существительное как часть речи 13 

 Имя прилагательное 15 

 Глагол 17 

 Местоимение 24 

 Имя числительное 14 

 Наречие 36 

 Годовая контрольная работа 1 

7 Повторение 7 

  204 

 

Содержание учебногокурса 

«Русский язык 7 класс» 

 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. 

Средства связи предложений 

и частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный публицистический. Их особенности. 

Причастие (44 ч) 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. 



Образование причастий. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция 

причастия. Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи 

Деепричастие (16 ч) 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция деепричастия.      Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Служебные части речи (1 ч) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог (16 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги.                   

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи 

Союз (22 ч) 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи 

Частица (20 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц                          по значению и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи 

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 7 класс  

час 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Речь.  20 

3 Повторение изученного в 5-6 классе 18  

4 Морфология  

 Причастие 44 

 Деепричастие 16 

5 Служебные части речи. междометие 1 

 Предлог 16 

 Союз 22 

 Частица 20 

 Междометия и звукоподражательные слова 4 

 Годовая контрольная работа 1 

6 Повторение 7 

  170 

 

 

Содержание учебного курса 

 «Русский язык 8 класс» 

 

Основное  содержание  курса «Русский  язык»,  подлежащее усвоению 

Русский  язык  в  кругу  славянских  языков.  Роль  старославянского языка в развитии русского 

языка  



(1 ч) 

 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили  речи.  

Разговорный язык,  его  жанры.  Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 

Основные  жанры  официально  делового  стиля:  расписка, доверенность,  заявление,  резюме. 

Их особенности. Публицистический стиль, его жанры:  заметка,  репортаж, очерк 

 

Синтаксис  как  раздел  грамматики (1 ч) Словосочетание  и  предложение как единицы 

синтаксиса. Виды  и  средства  синтаксической связи 

 

 

Словосочетание (3 ч) 

Основные  признаки  словосочетания.  Основные  виды словосочетаний  по  морфологическим  

свойствам  главного слова:  именные,  глагольные,  

наречные.  Виды  связи  слов  в словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание. 

 

Предложение (3 ч) 

Предложение  как  минимальное  речевое  высказывание. Основные  признаки  предложения и 

его отличия от других языковых единиц. 

 

Интонация,  ее  функции.  Основные элементы интонации. 

Логическое ударение 

 

Виды  предложений  по  цели высказывания:  невопросительные  (повествовательные, 

побудительные)  и  вопросительные.  Их  интонационные и  смысловые  особенности. Виды  

предложений  по  эмоциональной  окраске:  невосклицательные  и  восклицательные.  Их  

интонационные и  смысловые  особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их 

смысловые и структурные различия. 

 

Главные члены предложения (6 ч) 

Предложения  простые  и сложные,  их  структурные и  

смысловые  различия.  Простое  двусоставное  предложение.  Синтаксическая  структура  

простого  предложения.  

Главные  члены  двусоставного предложения.  Морфологические способы выражения 

подлежащего.  Виды  сказуемого: простое глагольное, составное глагольное,  составное  именное  

сказуемое,  способы  их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого 

 

 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) 

Второстепенные  члены  предложения: определение (согласованное,  несогласованное; 

приложение  как  разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения  

второстепенных членов предложения. 

Прямой  и  обратный  порядок слов  в  простом  предложении,  его  коммуникативная  и 

экспрессивно стилистическая роль 

 

Предложения  распространенные  и  нераспространенные, полные и неполные (2 ч) 

 

Односоставные  предложения, их  виды,  структурные  и  смысловые особенности 

Главный член односоставного предложения. Основные группы  односоставных  предложений:  

определенно личные, неопределенно личные,  безличные,  обобщенно личные, назывные.  Их  

структурные  и смысловые особенности 

 

Предложения  с  однородными членами,  их  интонационные  и пунктуационные  особенности (13 

ч) 

Средства  связи  однородных членов  предложения.  Интонационные  и  пунктуационные  

особенности  предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности  предложений  с однородными членами. Обобщающие  слова  при  



однородных членах предложения 

 

Предложения с обособленными членами,  их  смысловые,  интонационные  и  пунктуационные  

особенности (20 ч) 

Обособленное  определение и  приложение.  Причастный  оборот  как  разновидность  

распространенного  согласованного определения. 

Обособленные  обстоятельства.  Деепричастие  и  деепричастный  оборот  как  разновидность  

обособленных обстоятельств,  особенности их употребления. Обособленные  дополнения. 

Уточняющие,  поясняющие, присоединительные  обособленные члены, их смысловые и  

интонационные  особенности 

 

Предложения  с  обращениями, вводными  словами  и  вставными конструкциями (9 ч)  

Вводные конструкции. 

 Вводные конструкции (слова, словосочетания,  предложения) как средство выражения оценки  

высказывания,  воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по  значению.  Использование  вводных  слов  как  средства связи  

предложений  и  смысловых частей текста 

 

 

Обращение 

Обращение  (однословное  и неоднословное), его функциии  способы  выражения.  Интонация 

предложений с обращением 

Повторение изученного (6 ч) 

 

                                               Тематическое планирование  

 8 класс 

   

час 

1 Русский язык в кругу славянских языков 2 

2 Речь.  7 

3 Повторение изученного в 5-7 классе 5  

4 Синтаксис и пунктуация  

 Словосочетание.  Предложение 8 

 Двусоставное предложение  

 Главные члены предложения 8 

 Второстепенные члены предложения 11 

 Односоставное предложение 13 

 Осложнённое предложение  

 Однородные члены предложения 15 

 Обособленные члены предложения 18 

 Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями 

8 

 Годовая контрольная работа 1 

 Повторение 6 

  102 

 

 

 

 Содержание учебного курса 

«Русский язык 9 класс» 

 

Раздел 1. Введение (1 ч.) Русский язык как развивающееся явление. 

 

Раздел 2. Речь (35 ч.) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. План и 

тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект, реферат. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 



официально-деловой, язык художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного 

стиля. Их особенности. Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, 

интервью.  

Раздел 3. Повторение  изученного за 5-8 классы (5 ч.) 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращения,    вводные    слова    и вставные конструкции. Текст и его признаки. 

 

Раздел 4. Сложное предложение (2 ч.) 

 Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

 

Раздел 5. Сложносочинённое предложение (6 ч.) 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Раздел 6. Сложноподчинённое предложение (24 ч.) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части сложноподчинённого 

предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова. Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (7 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 

Раздел 8. Сложное предложение с разными видами связи (5 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

 

Раздел 9. Чужая речь и способы ее передачи (6 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

 

Раздел 10. Повторение изученного в 5—9 классах (11 ч.)  

Языковой анализ текста. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 9 класс  

час 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Речь.  35 

3 Повторение изученного в 5-8 классе 6  



4 Синтаксис и пунктуация  

 Сложное предложение 2 

 Сложносочинённое  предложение 6 

 Сложноподчинённое предложение 24 

 Бессоюзное сложное предложение 7 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

5 

5 Чужая речь и способы передачи чужой речи 6 

 Годовая контрольная работа 1 

6 Повторение 10 

  102 

 

2.2.2.2. Литерутура 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  должны отражать: 

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 учётом 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 нём 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 учётом 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 изучения литературы в основной школе: 



1)  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;  

 

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 её 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 



11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Планируемые результаты изучения и усвоения  содержания курса литературы на базовом и 

повышенном уровнях к каждому разделу учебной программы. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

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

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

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

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

современнику и потомку; 

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 КЛАСС 

 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние 

и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 



«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 

от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 



Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная 

суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа 

в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  

XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 



Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 КЛАСС 

 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ 

об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. 

Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о 

Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. 

Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца 

в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 



М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека 

и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 

Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы 

рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. 

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  «Размышления у парадного 

подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. 

(для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  

«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  

(«Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет 

как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом 

герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 



Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка 

прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  

Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  публицистический 

жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и 

основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие 

лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 



Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и вымышленные 

события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое 

изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ 

Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 

единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение к  Пугачёву народа,  дворян и  автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и художественный 

вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - антигерой. 

Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в 

повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. 

Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и  

её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического 

изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге».  

Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. 

Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  лица. 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести  

«Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  

сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  



Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита   

беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  

А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  Мастерство 

Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в 

семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы  создания  сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного 

чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия 

Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 



Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним» образом. 

 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 



произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 



Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста 

и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

Тематическое планирование 

             Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование. 

 

Авторская программа под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту), она рассчитана на 68  учебных часов в год (2 часа в неделю). 

Корректировки в рабочую программу внесены в связи с включением  регионального компонента. 

Данное решение обусловлено тем, что одним из главных требований современного образования 

стало  возрастание роли регионализации в обучении и воспитании молодежи.  

          Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 

школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях многонациональной среды 

2.2.2.3 Родной язык ( русский) 

Планируемые результаты 

 

      Личностные результаты: 

представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 

через него – к родной культуре;  ответственное отношение к сохранению и 

развитию родного языка; 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 

человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского  родного 

языка; 

представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результат  

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник научится: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

 

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. 

Выпускник научится: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Выпускник научится: 

 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 

1.Умение определять понятия,создавать обобщения,устанавливатьаналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник научится: 

 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



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

объединять предметы и  явления в  группы  по  определенным  признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2.Смысловое чтение. 

Выпускник научится: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

 

3.Формирование и развитие экологического мышления,умение применятьего в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Выпускник научится: 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Выпускник научится: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Выпускник научится: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник научится: 



отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник научится: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

выбирать,  строить  и использовать  адекватную  информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей



употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью. понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории 

происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

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

освоения иноязычной лексики; определение 

 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально- 

культурного своеобразия диалектизмов; 

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

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

 

овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

 

литературного языка и правил речевого этикета; 

 

использование различных словарей, в том числе мультимедийных; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения. 

 

 Выпускник научится: 

 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального инеформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных итворческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 

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

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 



5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, 

 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении 

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

многоаспектного диалога; 

 

7) воспринимать  родную  литературу  как  одну из  основных национально- 

 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

 

российской и мировой культуры. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

 

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

грамматических категорий родного языка; 

 

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

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

ситуации и стилю общения; 

 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать 

 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 

6) овладеть  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на 

 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., 

 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

 

Содержание  учебного курса 

6 класс   (8,5ч) 

 



Раздел 1. Язык и культура (2 ч) 

 

Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы Вологодского  края. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п.– информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род. п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить 

и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Лексические 

нормы употребления имѐн существительных,прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов 

в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — 

шелом, краткий 

 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – 

 

сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

 

языка.Категория рода:род заимствованных несклоняемых имен 

 

существительных (шимпанзе,колибри,евро,авеню,салями,коммюнике); род 

 

сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); 

 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных. 

 



Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший–

не«самый ближайший»),в краткой форме (медлен–медленен,торжествен – торжественен). 

 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения 

(бежать–бегите,клади-кладите,ляг–лягте,поезжай–поезжайте и др.).Особенности 

употребления личных форм глагола впереносном значении. Категория вежливости в глагольных 

формах. 

 

Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности 

употребления собирательных имен числительных. 

 

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных 

местоимений третьего лица (гордимся им–учимся у него). Особенности употребления 

притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и 

определительных местоимений. 

 

Речевой этикет 

 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. 

Рассказ о событии,«бывальщины». 

 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устногоответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

7  класс (8ч.) 

 

Раздел 1. Язык и культура (2 ч.) 

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 



эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор,диакон,ваучер,агитационный 

пункт,большевик,колхоз и т.п.). 

 

Лексические заимствования последних десятилетий. 

 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами 

(надом‚нагору) 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Паронимы и 

точность речи.Смысловые различия,характерлексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

 

языка.Варианты грамматической нормы:литературные и разговорныепадежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

 

Речевой этикет. 

 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

 

Текст как единица языка и речи 

 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

 

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

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 



 

Функциональные разновидности языка 

 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Раздел 1. Язык и культура (2 ч) 

 

История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи:произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

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

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична,-инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] передчищ. 

 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Терминология и 

точность речи.Нормы употребления терминов внаучном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.Управление:управление предлоговблагодаря,согласно,вопреки;предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш–по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге–

рецензия накнигу, обидеться на слово – обижен словами).Правильное употреблениепредлогов 

о‚по‚из‚с в составе словосочетания (приехать из Москвы–приехать с Урала).Нагромождение 

одних и тех же падежных форм,вчастности родительного и творительного падежа. 

 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел–врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два,три,четыре(два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

 



Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много,мало,немного,немало,сколько,столько, большинство, 

меньшинство.Отражение вариантов грамматическойнормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость.«Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

 

послетекстовый этапы работы. 

 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

 

Текст как единица языка и речи 

 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. 

Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 9 класс  (8 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (2 ч) 

 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка,«неологический 



бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Лексическая 

сочетаемость слова и точность речи.Свободная инесвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

 

Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако,что и будто,что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их 

устранения. 

 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 



Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 



 

Тематическое планирование по родному языку (русскому) 
 

 

   

 6 класс  

   

№ Тема Количество часов 

   

1 Язык и культура 2 ч. 
   

2 Культура речи 4 ч. 
   

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 2 ч. 

 Контрольная работа  

   

Всего  8 ч. 
   

 

7 класс 

 

№  Тема Количество часов 

    

1 Язык и культура  2 ч. 
    

2 Культура речи  4 ч. 
    



3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 2 

 Контрольная работа  

   

Всего  8 ч. 
   

   

 8 класс  

   

№ Тема Количество часов 

   

1 Язык и культура 2 ч. 
   

2 Культура речи 4 ч. 
   

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 2 ч. 

 Контрольная работа  

   

Всего  8 ч. 
   

   

 9 класс  

   

№ Тема Количество часов 

   

1 Язык и культура 2 ч. 
   

2 Культура речи 4 ч. 
   

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 2ч. 



 Текст  

   

Всего . 8 ч 

   

 

 

2.2.2.4.Родная литература ( русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русская родная литература» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Русская родная 

литература» являются:   

➢ 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, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

➢ 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; 

➢ развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

➢ осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

➢ развитие чувства прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

➢ устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста;  

➢  потребность в самовыражении через слово. 



Средством достижения этих результатов служат 

тексты художественной литературы, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

✓ понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа; 

✓ уважительно относиться к родной литературе; 

✓ оценивать свои и чужие поступки;  

✓ проявлять внимание, желание больше узнать.   

✓ понимать определяющую роль родной литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

✓ анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русская 

родная литература» является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

➢  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему 

и цели урока; способствовать к целеполаганию, 

включая постановку новых целей;   

➢  анализировать в обсуждении с учителем условия и 

пути достижения цели;  

➢ совместно с учителем составлять план решения 

учебной проблемы;  

➢  работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность 

под руководством учителя; 

➢ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

✓ планированию пути достижения цели; 

✓ установлению целевых приоритетов;   

✓ оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

✓ учитывать условия выполнения учебной задачи;  



✓ осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений.   

 

Познавательные УУД: 

➢ овладение навыками смыслового чтения; 

➢ извлекать информацию (в сотрудничестве и при 

поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

➢ владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным);  

➢  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (переводить сплошной текст в план, 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 

таблице составлять сплошной текст);   

➢ излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

➢ пользоваться словарями, справочниками;   

➢ осуществлять анализ и синтез;   

➢ устанавливать причинно-следственные связи;   

➢ строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат 

тексты художественной литературы; технология 

продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

✓ строить сообщение в устной форме;  

✓ находить в художественном тексте ответ на заданный 

вопрос;  

✓ ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи;  

✓ анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

✓ осуществлять синтез как составление целого из частей;  

✓ проводить сравнение; 



✓ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

✓ проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.   

✓ осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  

✓ обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 

➢ 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; 

➢ учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя);  

➢ уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;   

➢ слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

➢  уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

➢  уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

➢ оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;   

➢  выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями. 

Учащийся научится: 

✓ устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

✓ аргументировать свою точку зрения;  

✓ задавать вопросы. 



✓ продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

✓ договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

✓ брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД 

развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9  

классах. Приращением в данных действиях 

становится глубина внутреннего осознания 

значимости данных действий и степень 

самостоятельности их применения.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) 

литература является сформированность следующих умений: 

➢ осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

➢ понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

➢ развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

➢ овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

➢ формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

✓ владеть различными видами пересказа,  

✓ пересказывать сюжет;  



✓ выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

✓ характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

✓ находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

✓ определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

✓ выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

✓ выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

✓ ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

✓  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок;  

• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с 

помощью произведений древнерусской литературы; 

• характеризовать исторических персонажей прочитанных 

произведений; 

• формировать вывод о пафосе и идеях произведений 

древнерусской литературы. 



Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку;  

• характеризовать нравственную позицию героев; 

• формулировать художественную идею произведения; 

• формулировать вопросы для размышления; 

• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

• давать психологическую характеристику поступкам героев 

в различных ситуациях; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства, аргументировано 

оценивать их;  

• выразительно читать произведения лирики; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Содержание курса 6   класса 

Из фольклора 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века 



Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Предательство 

и его последствия. 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и 

стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов. 

Из литературы XX века 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. 

Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия 

рассказа. Почему семья нужна человеку? Необходимость 

бережного отношения к близким. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. Взрослые и дети. Радости и 

огорчения, сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о 

себе.  

 

 

Содержание курса 7   класса 

Из фольклора 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич», «Святогор - богатырь» 

Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 

Из древнерусской литературы 



«Моления Даниила Заточника» - памятник гражданственности, 

духовности и нравственности.  

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-

бытового уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

А. Сумароков. «Эпиграмма».  

В. Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С. Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. 

«Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

Из литературы XX века 

А. Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества 

писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 

Н. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней). 

 

В. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

Е. Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

 

Содержание курса 8   класса 

Из фольклора 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 

произведениях русской литерату Роль народных песен ("Как во 

городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 



другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 

«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан»   

 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг. «Моления Даниила Заточника» - памятник 

гражданственности, духовности и нравственности. 

 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. Повесть  

« Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

 

Из литературы XIX века 

Н.П. Вагнер "Христова детка", Павел Засодимский «В метель и 

вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя" 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

Исторический рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в 

эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие 

и виды. 

 

Из литературы XX века 

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор 

и грустный смех  

писателя. 

 

Проза о Великой Отечественной войне 

Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). - Изображение 

жизни мальчишек во  время Великой Отечественной войны, 

история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. 

 



Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий 

 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание 

произведений. 

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как 

побороть страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире 

взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты) -повесть о 

мальчишках, которые едва ли не большую часть своей жизни 

проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. 

 

 

Содержание курса 9   класса 

Из древнерусской литературы 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. Патриотический 

пафос произведения 

Из литературы XVIII века 

Н.М. Карамзин  «История государства Российского» (фрагменты). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М. 

Карамзина. 

Из литературы XIX века 

А.Н. Апухтин.  Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…». Образ родной природы в стихах поэта. Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина  

Из литературы XX века 

А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог 

рассуждениям о русском человеке.  Раздумья автора о русском 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о 

судьбе России. Любовь как высшая нравственная основа. 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья 

автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества 

и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их 



роль в раскрытии образа автора. Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору. 

К.Г. Паустовский «Телеграмма». Смысл названия рассказа 

Психологизм. Средства выражения авторской позиции. Мотив 

времени. Тема нравственного выбора. Отношение детей к 

родителям.   

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во 

время давно закончившейся войны. 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема 

отсутствия понимания между одноклассниками. 

Программа учебного предмета «Русская родная литература» 

предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 9 часов.   

Класс Количество часов в неделю Количество 
часов в год 

6 0,25 9 

7 0,25 9 

8 0,25 9 

9 0,25 9 

Итого 2,5 36 
 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Темы Домашнее задание 

1  Сказка «Два Ивана – солдатских 
сына». 
Воплощение в сказке 
национального характера, 
прославление силы, 
справедливости, бескорыстного 
служения Отечеству. 

чт. «Подвиг юноши 
Кожемяки»,  пересказ 

2 «Подвиг юноши Кожемяки» из 
сказаний о Святославе. 

чт. Н.Г. Гарин-
Михайловский. 



«Детство Тёмы» (главы 
«Иванов», «Ябеда», 
«Экзамены»), хар-ка 

Тёмы, выбор. пересказы 
(инд. зад.) 

3 Н.Г. Гарин-Михайловский. 
«Детство Тёмы» (главы «Иванов», 
«Ябеда», «Экзамены»). Годы 
учебы как череда тяжких 
испытаний в жизни подростка 

 выр. чт. стих-я  П.А. 
Вяземского «Первый 
снег»,   найти изобр-
выраз. средства  цикла и 
определить их роль в 
тексте 

4 П.А. Вяземский. Стихотворение 
«Первый снег». Радостные 
впечатления, труд, быт, волнения 
сердца, чистота помыслов и 
стремлений лирического героя. 
Символы и метафоры, 
преобладание ярких зрительных 
образов. 

 

чт. р-за Л.А. Чарской 
«Тайна». Ранимость 
души подростка. 

5 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». 
Ранимость души подростка.  

чт. р-за А.Г. 
Алексина «Самый 
счастливый день», 
объяснить  смысл 
названия рассказа.  

 

6 А.Г. Алексин. «Самый счастливый 
день». Необходимость бережного 
отношения к близким. 

 

чт.рассказа  К.Г 
.Приставкина «Золотая 

рыбка», определить 
проблемы, к-е 

поднимает автор 

7 А.И. Приставкин. Рассказ 
«Золотая рыбка». Воспитание 
чувства милосердия, 
сострадания, заботы о 
беззащитном. 

чт. р-за Ю.Я. Яковлева 
«Рыцарь Вася», 
составить цит. план р-за 

8 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Подготовка  к 



Благородство как следование 
внутренним нравственным 
идеалам. Пора размышлений о 
жизни и о себе. Настоящая 
любовь. 

контрольной работе 

9 Контрольная работа по родной 
литературе 6 класса 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Темы Домашнее задание 

1 Героические былины. «Добрыня и 
змей», «Алеша Попович и Тугарин 
Змеевич», «Святогор - богатырь»  

чт. «Моления 
Даниила Заточника»  
«Повесть о горе-
злосчастии».  
«Сказание о Борисе и 

Глебе».   пересказ 

2 «Моления Даниила Заточника» - 
памятник гражданственности, 
духовности и нравственности.  
«Повесть о горе-злосчастии». Тема 
трагической судьбы молодого 
поколения.  
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема 
добра и зла  

 Выразит. чт. А. 
Сумароков. 
«Эпиграмма».  
В. Капнист. «На 
кончину Гавриила 
Романовича 
Державина» 

3 А. Сумароков. «Эпиграмма».  
В. Капнист. «На кончину Гавриила 
Романовича Державина» 

чт. А.С. Пушкин. 
«Скупой рыцарь».  

 

4 А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь». 
«Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С. Тургенев. 
«Бурмистр», «Певцы» 
(на выбор). 

5 И.С. Тургенев. «Бурмистр», Влияние 
крепостного права на людей. 
«Певцы». Роль таланта 
(на выбор). 

А. Аверченко. 
«Вечером».  

 

6 А. Аверченко. Вечером». 
Характеристика раннего творчества 
писателя. Два мира в рассказе. 

Выразит.чт. Н. 
Заболоцкий. 
«Некрасивая 



Сатирические произведения. 
Сатира. Юмор. 

девочка».  

7 Н. Заболоцкий. «Некрасивая 
девочка». Вечная проблема 
красоты (внешней и внутренней). 

чт. В. Астафьев. 
«Мальчик в белой 

рубашке».  

8 В. Астафьев. «Мальчик в белой 
рубашке». Трагедия матери, 
потерявшей ребенка. 

Подготовка  к 
контрольной работе 

9 Контрольная работа по родной 
литературе 7 класса 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Темы Домашнее задание 

1 Фольклорные традиции в русской 
литературе. Народные песни в 
произведениях русской 
литературы. Роль народных песен 
("Как во городе было во Казани" и 
"Не шуми, мати зеленая 
дубравушка" и другие) в 
произведениях Пушкина: «Борис 
Годунов», «Дубровский», 
«Капитанская дочка», 
«Бахчисарайский фонтан»  

чт. А. Никитин. 
«Хождение за три 
моря» или «Житие 
протопопа Аввакума, 
им самим написанное»  

2 А .Никитин. «Хождение за три 
моря» или «Житие протопопа 
Аввакума, им самим написанное» 
- памятник литературы в форме 
путевых записей, сделанных 
купцом из Твери Афанасием 
Никитиным во время его 
путешествия в индийское 
государство Бахмани в1468 гг.   

 Выразит. чт. Карамзин 
Н.М. Повесть  
« Евгений и Юлия».  

3 Карамзин Н.М. Повесть  
« Евгений и Юлия». Произведение 
«Евгений и Юлия» как 
оригинальная «русская истинная 
повесть». Система образов  

чт. Н.П. Вагнер 
"Христова детка», 
Павел Засодимский «В 
метель и вьюгу».   

 



4 Н.П. Вагнер "Христова детка", 
Павел Засодимский «В метель и 
вьюгу». Рождественские рассказы. 
Мотив "божественного дитя". 

А. Толстой. Слово о 
поэте. "Князь Михайло 
Репнин" 

5 А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 
Михайло Репнин". Исторический 
рассказ о героическом поступке 
князя М. Репнина в эпоху Ивана 
Грозного. 
Теория литературы: лиро-
эпические произведения, их 
своеобразие и виды 

А.Т. Аверченко 
«Специалист» 

 

6 А.Т. Аверченко «Специалист» или 
другое произведение писателя. 
Сатирические и юмористические 
рассказы писателя. Тонкий юмор и 
грустный смех  
писателя. 

Л. Кассиль "Дорогие 
мои мальчишки» 
(главы).  

7 Л. Кассиль "Дорогие мои 
мальчишки» (главы). -
изображение жизни мальчишек 
во время 
 Великой Отечественной войны, 
история о трудностях, опасностях 
и приключениях, о дружбе, 
смелости и стойкости. 
 

Н. Назаркин 
«Мандариновые 
острова»  
 Д. Доцук «Голос» 

8 Нравственная проблематика, 
гуманистическое звучание 
произведений. 
Д. Доцук. Рассказ о писательнице. 
"Голос"- повесть о том, как 
побороть страхи. Жизнь 
современных подростков в 
жестоком мире взрослых. 
Н. Назаркин «Мандариновые 
острова»  
(фрагменты) - повесть о 
мальчишках,  

Подготовка  к 
контрольной работе 



которые едва ли не большую 
часть  
своей жизни проводят в 
больнице, но это не мешает им 
играть, фантазировать, 
 придумывать воображаемые 
миры. 

9 Контрольная работа по родной 
литературе 8 класса 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Темы Домашнее задание 

1  «Задонщина». Тема 
единения Русской земли. 

чт. фрагментов «История 
государства Российского» 
выбор. пересказы (инд. зад.) 

2 «История государства 
Российского» (фрагмент). 
«Уважение к минувшему» в 
исторической хронике Н.М. 
Карамзина. 

подг-ть р-з о поэте А.Н. 
Апухтине, чт. его стих-й 

3 Образ родной природы в 
стихах поэтовXIX в. Апухтин 
А.Н. Стихотворение «День ли 
царит, тишина ли ночная…». 
Поэтические традиции XIX 
века в творчестве Апухтина 
А.Н. 

чт. р-за А. Толстого. «Русский 
характер» 

4 А. Толстой. «Русский 
характер» - своеобразный 
итог рассуждениям 
о русском человеке.  

чт. цикла А.И. Солженицына  
«Крохотки»,  найти изобр-
выраз. средства  цикла и 
определить их роль в 
раскрытии образа автора.  

5 А.И. Солженицын. Цикл 
«Крохотки» - многолетние 
раздумья автора о человеке, 
о природе, о проблемах 
современного общества и о 

чт.рассказа  К.Г. Паустовского 
«Телеграмма», 

характеристика Насти 



судьбе России.  

 

6 Психологизм рассказа  К.Г. 
Паустовского 
«Телеграмма». Отношение 
Насти к матери. Смысл 
названия рассказа. 

чт.рассказа  Б.П. Екимова 
«Ночь исцеления» 

7 Екимов Б.П. «Ночь 
исцеления». Трагическая 
судьба человека в годы  
Великой Отечественной 
войны. 

чт. р-за Е. Габовой.  
«Не пускайте Рыжую на озеро
», составить цит. план р-за 

8 Е. Габова.  Рассказ 
«Не пускайте Рыжую на озеро
».  

Подготовка  к контрольной 
работе 

9 Контрольная работа по 
родной литературе 9 класса 

 

 

 

2.2.2.5.  Английский язык 

Планируемые результаты 

 

.  

Личностными результатами являются: 

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, 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 

долга перед Родиной; 

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 учётом устойчивых познавательных интересов;  



формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

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 нём взаимопонимания;  

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 

учётом 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 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 



осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

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; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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 альтернативные пути  

достижения целей,  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 её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё 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 выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё 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 на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/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 чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 



писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных 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 речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 



знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. 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, установление 



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, молодёжных форумах. 

Г. 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 трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

Содержание  учебного курса 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 



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

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

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

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

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

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) 

до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 

мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 



глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

мин. 

Чтение 

Уметь:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая 

адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 



– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое 

о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

(revise); 

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

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

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

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

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

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

ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually);  

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

словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 



 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола 

(to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold 

winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she 

had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 



Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor. 

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

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

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

something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want 

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

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалога

визъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, 

Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, 

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

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

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

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 



Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных 

высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; 



– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд 

в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе 

с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 



Тематическое планирование 

 

6 класс 

№ модуля Название модуля Количество 

часов 

1 Кто есть кто? 10 

2 Вот и мы! 10 

3 Поехали! 10 

4 День за днем 10 

5 Праздники 10 

6 На досуге 10 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и прохладительные 

напитки 

10 

10 Каникулы 10 

 Годовая контрольная 

работа 

1 

Резерв  1 

Итого  102 ч. 

 

7 класс 

№ модуля Название модуля Количество часов 

1 Образ жизни 10 

2 Время рассказов 10 

3 Внешность и характер 10 

4 Об этом говорят и 

пишут (СМИ) 

10 

5 Что ждет нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7 В центре внимания 

(кумиры) 

10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле - 

здоровый дух 

10 

 Годовая контрольная 

работа 

1 

Резерв  1 

Итого  102 ч. 



 

 

8 класс 

 

№ модуля Название модуля Количество 

часов 

1 Общение 13 

2 Продукты питания и 

покупки 

12 

3 Великие умы 

человечества 

12 

4 Будь самим собой 12 

5 Глобальные проблемы 

человечества 

12 

6 Культурные обмены 12 

7 Образование 12 

8 На досуге 12 

Резерв  5 

Итого  102 ч. 

 

9 класс 

 

№ модуля Название модуля Количество 

часов 

1 Праздники 13 

2 Жизнь/образ жизни и 

среда обитания 

12 

3 Очевидное – невероятное 12 

4 Современные технологии 12 

5 Литература и искусство 12 

6 Город и горожане 12 

7 Вопросы личной 

безопасности 

12 

8 Трудности 12 

 Годовая контрольная 

работа 

1 

Резерв  4 

Итого  102 ч. 

 

2.2.2.6.Немецкий язык (второй иностранный язык) 



 

Планируемые результаты 

 

Основными планируемыми результатами обучения являются: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, а 

именно: 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 



осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностные результаты обучения: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: па-

триотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

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 доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, 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 нём 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 учётом 



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, старшими и младшими 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 здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимо-

сти ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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 художе-

ственного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты обучения: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, 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 её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты обучения: 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной комму-

никативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 



3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершен-

ствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных об-

ластях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым 

иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с по-

ниманием основного содержания; 



• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и 

действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 



их применение в стандартных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными 

языками в современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и со-

вместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и 

толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

как основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках 

и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления меж-

личностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на втором иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого 

второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами 

живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных 

языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере\ 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 



5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. 

Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 

классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 

понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих 



некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется 

на несложных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение 

выделить необходимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, ху-

дожественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осущест-

вляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения 

— 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 



Чтение с выборочным пониманием предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и 

выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 

адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах 

изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение уда-

рения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Ver-

einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); 

-e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 



• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн 

ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другим

исловами в функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от 

прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Пред-

ставления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими 

после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при 

ответе на вопросWohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu; 

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

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmücktdie Stadt vor Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, 

um deutsche Bü cher zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb 

(Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen 

Luft verbringen). 



• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er 

sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er 

hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn 

(Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с 

союзамиwenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными опре-

делительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с 

союзомdamit); 

• распознавание структуры предложения по формальным при-

знакам: по наличию/отсутствию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ...zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinit

iv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen,fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben

); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt,Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей, склонения суще-

ствительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующихAkkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand,niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании 

времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в 

современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях 

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на ино-

странном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности: 



• работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 6 класс 

 

1.Мой дом (8 ч) 

2.Это вкусно (7 ч) 

3. Свободное время (11 ч) 

4.Смотрится отлично (10 ч) 

5. Вечеринки (9 ч) 

6. Мой город (10 ч) 

7. Каникулы (13 ч) 

Итого: 68 уроков 

 

7 класс 

 

1.Как прошло лето (9 ч) 

2. Планы на будущее (9 ч) 

3. Дружба (11 ч) 

4. Изображение и звук (9 ч) 

5. Взаимоотношения (9 ч) 

6. Это мне нравится (9 ч) 



7. Подробнее о себе (12ч) 

Итого: 68 уроков 

 

8 класс 

 

1.Фитнес и спорт (10 ч) 

2. Школьный обмен (10 ч) 

3. Наши праздники (10 ч) 

4. Воздух Берлина (9 ч) 

5. Мы и окружающий мир (10 ч) 

6. Путешествие по Рейну (10 ч) 

7. Прощальная вечеринка (9 ч) 

Итого: 68 уроков 

 

 

9 класс 

 

1.Будущая профессия (7 ч) 

2. Где мы живём?(6 ч) 

3. Будущее (6 ч) 

4. Еда (6 ч) 

5. Выздоравливай! (6 ч) 

6. Моё место в политической жизни (6 ч) 

7. Планета Земля (6 ч) 

8. Что такое красота? (6 ч) 

9. Получай удовольствие! (6 ч)  

10. Техника (6 ч) 

11. Стена – граница – зелёный пояс (7 ч) 

Итого: 68 уроков 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история. 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты обучения за курс 6-9 класса: 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 



Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 



материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических 

и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 



рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств 

в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

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

при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

История России. Всеобщая история 

Блок 1. История России 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь (не менее 40 часов) 

Что изучает история Отечества. История России — часть 

всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. 



История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и 

расселение человека на территории России. Условия жизни, 

занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племён. Верования древних людей. Древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические 

контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая 

раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между 

Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 



Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. 

Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между 

Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй 

четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого 

Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. 

Система землевладения. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической 

системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной 

церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской 

власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники 

литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, 

А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 



Внешняя политика и международные связи Московского царства в 

XVI в. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение 

К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Вологодский край с древнейших времен до конца XVI века 

Вологодский край в составе Древнерусского государства. Наш край 

в годы ордынского ига. 

Социально-экономическая и политическая жизнь в Вологодском 

крае в XIII – XVI веках. 

Включение края в состав единого Русского государства. 

Культура и быт края в XIII – XVI веках. 

 Раздел  II. Россия в Новое время ( не менее 86 часов) 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 



Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, 

усиление светского характера культуры. Образование. Литература: 

новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и 

обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Вологодский край в XVII веке. Край в Смутное время и годы 

польско – шведской интервенции. Экономическое развитие края в 

XVII веке. Социально – политическое развитие края в XVII веке. 

Церковь и монастыри края в XVI – XVII веках. Культура края в 

XVII веке. 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. 

Расширение сети школ и специальных учебных заведений. 

Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 

(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение 

привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. 

Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие 

общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное 

искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, 

Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи. 

Вологодский край в XVIII веке. Вологодский край в эпоху Петра I. 

Аграрное развитие Вологодского края в XVIII веке. Торгово – 

промышленное развитие края в XVIII веке. 

Социально – политическое развитие Вологодского края в XVIII 

веке. Культура и быт края в XVIII веке. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. 

Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 



Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные 

цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои войны 

(М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—

1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: 



причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). 

Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и 

техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, 

Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Вологодский край в первой половине XIX века. 

Территория и население Вологодского края в первой половине XIX 

века. Экономическое развитие Вологодского края в первой 

половине XIX века. Местное управление и самоуправление в крае. 

Наш край в политической жизни России. Социальные движения в 

крае. Культура края в первой половине XIX века. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 

1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-

е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 



Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. 

Кризис революционного народничества. Зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику 

(А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация 

культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Вологодский край во второй половине XIX века. Аграрные 

реформы 1860-х годов в крае и их последствия. Социально – 

экономическое развитие Вологодского края в пореформенный 

период. Местное управление и самоуправление в крае. 

Общественно – политическая жизнь в крае во второй половине XIX 

века. Культура Вологодского края  во второй половине XIX века. 

История Древнего мира (68 час)  



Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» 

и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний.  

Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования 

египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.).  

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия 

и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе.  

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт 

и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части.  

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура.  

Пантеон. Быт и досуг римлян.  



Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство:  

социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни.  

Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков.  



Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в.  

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.  

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

 Государства  доколумбовой  Америки. 

Общественный  строй.  Религиозные верования населения. 

Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  



Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги 

и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия.  

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой.  

Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 

Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии.  



Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.  

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. 

М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, 

его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.  

Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 



войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа.  

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

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.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 

традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история  

5 класс  



Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые 

общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и 

религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства 

и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение 

времени по годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 

египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и 

знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее 

Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. 

Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская 

держава «царя царей». Индия и Китай в древности. Природа и 

люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая 

Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». 

Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции 

и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. 

Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над 

персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на 

Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского 

порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и 

гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток. В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией. Древний Рим. Завоевание 

Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – 

сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в 

первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые 

христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. 

Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и падение 



Западной Римской империи. Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами.  

6 класс  

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в 

VIXI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая 

деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город 

в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило объединение 

Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские 

государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Культура 

Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. Народы Азии, Америки  

и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 



художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против 

короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Начало европейской колонизации.  

8 класс  

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество 

в раннее в начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция 

в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны 

Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия.  

9 класс  

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. Становление 

индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 



процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 

г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба 

за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные 

общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 

периодизация.  

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в 

начале XX в.  

История России.  

6 класс  

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности. Древние люди и их стоянки 

на территории современной России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — 

первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь 

при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. 

История и культура родного края в древности. Русь в середине ХII 

— начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 



республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские 

земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-

Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. 

Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях 

во второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и 

культуре Руси. Формирование единого Русского государства. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV 

в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой 

Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Истории и культура родного края.  

7 класс  

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе 

и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное 

время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в 

Российском государстве. Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения 

в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под 

рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека 



в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в.  

8 класс  

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления 

Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение 

петровских  

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная 

и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при 

Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при 

Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в 

России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская 

архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий.  

9 класс  

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-

экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 



Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и 

консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и 

религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра 

II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 

1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное 

движение при Александре III. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Внешняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая 

российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 

русской культуры.  

 

Историко-культурный  стандарт 

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. 

Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система 

земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, 

смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, христианство, 

православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. 

Автокефалия (церковная). Десятина. 



Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. 

Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские 

Ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей 

Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий 

Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод 

Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 

Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь 

Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, 

Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, 

София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, 

Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, 

Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил 

Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, 

митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий 

Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель 

Фиораванти. 

Источники: Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть 

временных лет. Поучение Владимира Мономаха. Новгородская 

первая летопись. Слово о полку Игореве. Галицко-Волынская 

летопись. Житие Александра Невского. Житие Михаила 

Ярославича Тверского. Задонщина. Летописные повести о 

Куликовской битве. Житие Сергия Радонежского. Новгородская 

псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные 

грамоты. Псковская судная грамота. Судебник1497 г. 

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. 

Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. 

Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. 

Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) 

строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев, И.И. 

Болотников, Василий III, Е. Глинская, Б. Годунов, Ермак, Иван IV 



Грозный, А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий 

II, А.С. Матвеев, К. Минин, Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, 

Д.М. Пожарский, А.М. Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, 

М.В. Скопин-Шуйский, М. Скуратов, Федор Иванович, Б. 

Хмельницкий, В. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: протопоп Аввакум, И. Волоцкий, патриарх Гермоген, 

С.И. Дежнев, К. Истомин, С. Медведев, И.Ю. Москвитин, патриарх 

Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, протопоп 

Сильвестр, Е. Славинецкий, С.Ф. Ушаков, И. Федоров, патриарх 

Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов. 

Источники: Лицевой свод. Новый летописец. Повесть о Казанском 

царстве. Судебник 1550 г. Государев родословец. Писцовые и 

переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. 

Челобитная Ивашки Пересветова. «Уложение о службе». Стоглав. 

Домострой. Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного 

и Андрея Курбского. Указы о «заповедных и урочных летах». 

Сказание Авраамия Палицына. Временник Ивана Тимофеева. 

Столбовский мирный договор. Деулинское перемирие. Челобитные 

русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. 

Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и Вечный мир с 

Речью Посполитой. Калязинская челобитная. Повесть об Азовском 

осадном сидении. «Вести-Куранты». Сочинения иностранных 

авторов о России XVI-XVII вв. (Сигизмунд Герберштейн, Джон 

Флетчер, Исаак Масса, Адам Олеарий)._ 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна 

Леопольдовна, Ф.М. Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, 

Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В. Голицын, Ф.А.Головин, П. 

Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, 

Иоанн VI Антонович, М.И. Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, 

А.Д.Меншиков, Б.К. Миних, А.Г.Орлов, А.И. Остерман, Павел I, 

Петр I, Петр II, Петр III, Г.А. Потемкин, П.А.Румянцев, царевна 

Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев, 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: Батырша (предводитель башкирского восстания), Г. 

Байер, В.И. Баженов, В. Беринг, В.Л. Боровиковский, Д.С. 

Бортнянский, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. 

Державин, М.Ф.Казаков, А.Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.П. 

Кулибин, Д.Г.Левицкий, М.В. Ломоносов, А.К. Нартов, И. Н. 

Никитин, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е.И. 



Пугачев, А.Н. Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С.Рокотов, Н.П. 

Румянцев, А.П. Сумароков, В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский, Д. 

Трезини, Д.И. Фонвизин, С.И.Челюскин, Ф.И. Шубин, И.И. 

Шувалов, П.И. Шувалов, М.М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

1799 г. – Итальянский и Швейцарский походы русской арми 

Источники: Генеральный регламент. Воинский устав. Морской 

устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии 1714 г.. Ништадский мир. Акт поднесения 

государю царю Петру I титула императора всероссийского и 

наименования великого и отца отечества. Указы Петра I. Походные 

журналы Петра Великого. Ревизские сказки. Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». Слово Феофана Прокоповича при 

погребении Петра Великого. Газета «Ведомости». Переписка Петра 

I. «Гисториясвейской войны». Записки и воспоминания 

иностранцев. «Кондиции» Анны Иоанновны. Оды М.В. 

Ломоносова. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания 

Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Наказ 

Екатерины II Уложенной комиссии. Кючук-кайнарджийский 

мирный договор. Указы Емельяна Пугачева. Учреждение о 

губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Городовое положение. 

Ясский мирный договор. Журналы «Живописец» и «Всякая 

всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева.__ 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, 

меценатство, рабочий класс, стачка, урбанизация, самодержавие, 

бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной 

народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, 

консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, 

РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры 

(эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 

Советы рабочих депутатов, национализм, нация, 

многопартийность, Государственная Дума, конституционализм, 

парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, 

Александр III, А.А. Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-

Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, П.А. Валуев, С.Ю. Витте, 

А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов, М.И. 

Кутузов, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. 



Милютин, П.С. Нахимов, Николай I, Николай II, И.Ф. Паскевич, 

М.И. Платов, В.К. Плеве, К.П. Победоносцев, Н.Н. Раевский, 

вел.кн. Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, М.М. Сперанский, 

П.А. Столыпин, С.С. Уваров. 

Общественные деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М.А. 

Бакунин, Г.А. Гапон, И. Гаспринский, А.И. Герцен, А.И. Гучков, 

Н.Я. Данилевский, А.И.Желябов, В.И. Засулич, К.Д. Кавелин, М.Н. 

Катков, И.В. Киреевский, П.Л. Лавров, В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, 

Ю.О. Мартов, П.Н. Милюков, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, 

С.Л.Перовская, Г.В. Плеханов, В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, 

М.В.Родзянко, К.Ф. Рылеев, Б.В. Савинков, П.Б. Струве, 

П.Н.Ткачев, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. 

Чичерин, В.В. Шульгин. 
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Деятели культуры: И.К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А.А. 

Ахматова, В.Г. Белинский, А. Белый, А.Н. Бенуа, Н.А. Бердяев, 

А.А. Блок, Е.А. Боратынский, К.П. Брюллов, С.Н. Булгаков, И.А. 

Бунин, В.М. Васнецов, А.Н.Воронихин, М.А. Врубель, М.И. 

Глинка, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, Н.С. Гумилев, А.С. 

Даргомыжский, Г.Р.Державин, Ф.М. Достоевский, С.П.Дягилев, 

М.Н.Ермолова, В.А. Жуковский, В.В.Кандинский, О.А. 

Кипренский, В.Ф.Комиссаржевская, И.Н. Крамской, И.А. Крылов, 

А. Кунанбаев, И.И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит 

Макарий (Булгаков), К.С. Малевич, О.Э. Мандельштам, В.В. 

Маяковский, Д.С. Мережковский, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Некрасов, В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова, В.Г. Перов, М.Петипа, 

А.С. Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е. Репин, Н.А.Римский-

Корсаков, К.И. Росси, Н.Г.Рубинштейн, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Серафим Саровский, В.А. Серов, А.Н.Скрябин, В.С. Соловьев, 

К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой, К.А. Тон, В. А. Тропинин, И.С. 

Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), А.А. Фет, 

А.А.Ханжонков, М.И. Цветаева, П.И.Чайковский, Н.Г. 

Чернышевский, А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ф.А. 

Шехтель. 

Деятели науки: А.М. Бутлеров, Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, 

Н.Н.Зинин, Н.М. Карамзин, Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С. В. 

Ковалевская, М.М.Ковалевский, П.Н. Лебедев, Н.И.Лобачевский, 

А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов, 

Н.П.Павлов-Сильванский, Н.И.Пирогов, М.П.Погодин, А.С.Попов, 

И.М.Сеченов, С.М.Соловьев, К.А.Тимирязев, К.Д. Ушинский, 

А.А.Шахматов, П.Н.Яблочков. 



Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, 

династия Морозовых, П.П. и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. 

Третьяковы, С.И.Щукин. 

Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен, И.Ф.Крузенштерн, 

М.П.Лазарев, Ю.Ф.Лисянский, Г.И.Невельской, Н.М. 

Пржевальский. 

Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных 

хлебопашцах» 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению 

государственных законов» М.М. Сперанского. Манифест об 

образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о 

древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях» Н.М. Карамзина. «Военные записки» Д.В. Давыдова. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. 

«Россия и русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III Отделения С.Е.И.В. 

канцелярии 1827-1869 гг. «О некоторых общих началах, могущих 

служить руководством при управлении Министерством народного 

просвещения» С.С. Уварова. «Записки» М.А. Корфа. 

«Философические письма» П.Я. Чаадаева. «Мои записки для детей 

моих, а если можно, и для других» С.М. Соловьева. 

«Воспоминания» Б.Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 

г. Манифест 19 февраля 1861 г. Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. Дневник П.А. Валуева. 

«Былое и думы» А.И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Дневник Ф.М. Достоевского. 

Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля 1881 г. 

«Дневник государственного секретаря» А.А. Половцова. Дневники 

императора Николая II. Воспоминания С.Ю. Витте. Материалы 

всероссийской переписи населения 1897 г. «Развитие капитализма 

в России» В.И. Ленина. Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы 

политических партий России конца XIX – начала XX вв. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Воспоминания П.Н. 

Милюкова. «Из моего прошлого: Воспоминания» В.Н. Коковцова. 

Воспоминания деятелей народнического, земского и 

революционного движения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 класс 

 



№ п/п Название темы (раздела) 

 Раздел I.Всеобщая история. История Средних веков (30 часов) 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья  

Тема 1.    Становление средневековой Европы(VI-XI вв.) 

Тема 2.    Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

Тема 3.    Арабы вVI-XI вв. 

Тема 4.   Феодалы и крестьяне.  

Тема 5.   Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Тема 6.   Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 

Тема 7.   Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—

XV вв.  

Тема 8.   Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  

Тема 9.   Культура Западной Европы в Средние века 

Тема 

10.   

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 

 Повторение  и контроль 

 

 Итого 

 Раздел II .История России. История России с древности до XV в. (39 

часов) 

 Введение. Наша Родина — Россия 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 

Тема 5. Формирование единого Русского государства 

 

 Годовая контрольная работа 

 Итого 

 

7класс 

 № п/п  Название темы (раздела) Кол-во 



 

 

8класс 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII век. 

(24часа) 

 

24ч. 

Тема 1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.  

 

1 

Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

. 18 часов 

 

18 

Тема 3. Страны Востока в XVIII веке. 2 часа. 

 

2 

Тема 5. Итоговое повторение. 4 часа. 

 

3 

 ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 44 ч 

Тема 1. Введение.  1 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  14 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов  

8 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II.  10 

часов   
Раздел I. Новая история. Конец XV—XVIII В 28 ч. 

 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 1 ч. 

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и 

их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма  

18 ч. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

6 ч. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. 3 ч.  
Раздел II. История России 40 ч. 

Тема 5. Россия в XVI веке 20 ч. 

Тема 6. Смутное время. Россия при первых Романовых 19 ч. 

 Годовая контрольная работа 1 



Тема 5. Россия при Павле I. 2 

Тема 6. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке.  

8 

 Годовая контрольная работа 1 

 Всего 68 

 

  9класс 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII век. 

(24часа) 

 

24ч. 

Тема 1.  Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.  1 

Тема 2. Становление индустриального общества  5 

Тема 3. Строительство новой Европы 5 

Тема 4. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

общества 

5 

Тема 5. Две Америки 2 

Тема 6.  Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма 

2 

Тема 7. Международные отношения: обострение 

противоречий 

1 

Тема 8. Новейшая история: понятие и периодизация 2 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа)  

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 8 

Тема 1. Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 

ч) 

8 

Тема 1. Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 

ч) 

7 



Тема 1. Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (8 ч) 8 

Тема 1. Тема V. Россия в начале XX в. (11 ч) 12 

  Годовая контрольная работа 1 

 

 

2.2.2. 8. Обществознание 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой 

на эти понятия;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения  старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

понимание  побудительной  роли  мотивов  в 

 деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни;  

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность;  



знание особенностей труда  как  одного  из  основных 

видов деятельности человека, основных требований трудовой 

этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних;  понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;  

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения 

 групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения;  

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на 

признании  равноправия  народов, единства разнообразных 

культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты 

умение  сознательно  организовывать  свою 

 познавательную  

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  



умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно  

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога;  

умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

использование элементов причинно-следственного анализа;  

исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;  

поиск  и  извлечение  нужной  информации  по 

 заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа;  

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации;  

подкрепление  изученных  положений  конкретными 

примерами;  

оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт 

своей  личности с учётом  мнения  других  людей,  в 

 том  числе для корректировки  собственного 

 поведения  в  окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

определение  собственного  отношения  к  явлениям 

 со- временной жизни, формулирование своей точки зрения.  

 

Личностные результаты 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны;  



ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями.  

 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека;  

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека;  

приводить примеры основных видов деятельности человека;  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 



распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ;  

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение;  

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;   

конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

выявлять  причинно-следственные  связи 

 общественных  явлений  и характеризовать основные 

направления общественного развития;  осознанно 

содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека;  

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную  из  разнообразных 

 источников,  систематизировать,  анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями;  



раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества;  

характеризовать специфику норм права;  

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

раскрывать сущность процесса социализации личности;  

объяснять причины отклоняющегося поведения;  

описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека;  

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. Сфера 

духовной культуры  

Выпускник научится:  

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры;  

описывать явления духовной культуры;  

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

оценивать роль образования в современном обществе;  

различать уровни общего образования в России;  

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа;  

описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях;  

учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности;  

раскрывать роль религии в современном обществе;  

характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  



критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

описывать основные социальные роли подростка;  

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

характеризовать межнациональные отношения в современном 

мире;  

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения;   

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

раскрывать основные роли членов семьи;   

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни;  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  



использовать  элементы  причинно-следственного 

 анализа  при характеристике семейных конфликтов;  

находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного 

типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится:  

объяснять роль политики в жизни общества;  

различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки;  

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах;  

характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства;  

соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы.  

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится:  

характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ;  

раскрывать достижения российского народа;  

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  характеризовать конституционные обязанности 

гражданина.  



Выпускник получит возможность научиться:  

аргументированно обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире;  

использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. Основы российского законодательства 

Выпускник научится:  

характеризовать систему российского законодательства;  

раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

характеризовать гражданские правоотношения;  

раскрывать смысл права на труд;  

объяснять роль трудового договора;  

разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них;  

характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование;  

анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 



модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами.  

Экономика 

Выпускник научится:  

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета;  



использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  

грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет.  

 

Содержание учебного предмета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Способности и потребности человека. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Самооценка. 

Социальная значимость здорового образа жизни.  

 Безопасность жизни.   

Понятие деятельности. Мотивы деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение Деятельность и поведение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные 

нормы. Социализация личности. Социальные «параметры 

личности». Особенности социализации в подростковом возрасте. 



Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль.   

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Социальный 

статус личности. Типичные социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте.  

Возраст человека и социальные отношения. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями.  

Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное 

положение личности.  

 Гражданско-правовое  положение  личности  в 

 обществе.  

Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения.  

II.Ближайшее социальное окружение  

          Семья и семейные отношения. Функции семьи. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье.  

         Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

         Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников.  

         Общение. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство.  

Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

Общество — большой «дом» человечества  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Что связывает 

людей в общество.  Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления.  

Социальные общности и группы.  



Государственная власть, её роль в управлении общественной 

жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества:  

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём  

         Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного 

развития.  

         Усиление взаимосвязей стран и народов. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

         Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма.  

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу.  

         Российское общество в начале XXI в., особенности его 

развития.  

         Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой.  

         Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональный 

состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества?  

          Духовные ценности российского народа. Культурные 

достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

          Место России среди других государств мира  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни как регуляторы 

поведения человека в обществе. Общественные традиции и 

обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия.  

Мораль, её основные принципы. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Моральная ответственность. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. Золотое правило нравственности.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права.Источники права.  Нормы права. 

Нормативный правовой акт. Право и мораль:  



общее и различия.  Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Правоотношения, субъекты права. Правоспособность и 

дееспособность человека. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон 

государства. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Личные (гражданские) права, 

социальноэкономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России. Права ребенка и их 

защита.  

Конституционные обязанности российского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к 

природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.  

Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

VI.Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.   

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Гражданскоправовые споры. Способы 

защиты гражданских прав.  

Семейные правоотношения. Семья под защитой государства. Права 

и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей.  

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания.   



Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Экономические ресурсы и потребности,ограниченность ресурсов.  

Товары и услуги. Цикличность экономического развития.  

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление.  Современное производство. Факторы производства. 

Новые технологии и их возможности. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Предприятия и их современные 

формы.   

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рынок и рыночный механизм. Рыночное регулирование 

экономики: возможности и границы. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Законы рыночной экономики.  

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия.   

Роль банков в экономике. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам:  

депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох.  

Рынок труда. Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

VIII.Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. 

Роль человеческого фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Профессионализм и 



профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата и 

стимулирование труда.  

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.  

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства.  

Прожиточный минимум. Семейное потребление. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения.  

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций.  

Права потребителя.  

IX.Мир социальных отношений  

Социальная структура общества. Социальная неоднородность 

общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Социальная мобильность.   

Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Уважение социального многообразия.  

Социальные конфликты и пути их разрешения.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный 

состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» 

и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского 

общества. Социальная политика Российского государства.  

Этнос и нация. Нации и межнациональные отношения. 

Национальное самосознание. Россия – многонациональное 

государство. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Социальная политика Российского государства.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X.Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика. Роль политики в жизни общества.  

Государство, его существенные признаки. Суверенитет. Функции 

государства. Государственное управление. Формы государства. 

Формы государственнотерриториального устройства. Наше 

государство — Российская Федерация.  

Государственное устройство России. Гражданство Российской 

Федерации.  

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и 

ценности.   



Парламентаризм.  

Формы правления. Республика. Выборы и референдумы.  

Избирательные системы.   

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление.  

 Конституционные  основы  государственного 

 строя  Российской  Федерации.  

Государственные символы России. Органы власти и управления в 

Российской Федерации. Разделение властей. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Органы законодательной 

власти. Федеральное Собрание Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы.   

Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации.  

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Войны 

и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов.  

Глобализация и её противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм.  

XI.Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира.  

Роль религии в культурном развитии, в жизни общества 

Религиозные нормы. Мировые религии. Свобода совести. 

Веротерпимость. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего 



образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.  

          Искусство как элемент духовной культуры общества.  

XII.Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. 

Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаётся молодыми.  

 

Тематическое планирование 

 

6 класс  

 

№  

п/п  Тема  

 Введение  

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч) 

1  Человек — личность  

2  Человек познаёт мир  

3  Человек и его деятельность  

4  Потребности человека  

5  На пути к жизненному успеху  

 
Практикум по теме « Человек в социальном 

измерении»  

Глава II. Человек среди людей (10 ч) 

6  Межличностные  отношения  

7  Человек в группе  

8  Общение  

9  Конфликты в межличностных отношениях  

 Практикум по теме «Человек среди людей»  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

10  Человек славен добрыми делами  

11  Будь смелым  

12  Человек и человечность  



 Практикум по теме «Нравственные основы жизни»  

 Заключительные уроки  

  Годовая контрольная работа 

Общее количество часов  

 

 7 класс  

 

№  

п/п  Тема  

 Вводный урок  

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

1  Что значит жить по правилам  

2  Права и обязанности граждан  

3  Почему важно соблюдать законы  

4  Защита Отечества  

5  Для чнго нужна дисциплина  

6  Виновен - отвечай  

7  Кто стоит на страже закона  

 
Практикум по теме «Регулирование поведения людей 

в обществе»  

Глава II. Человек в экономических отношениях (12 ч) 

8  Экономика и ее основные участники  

9  Мастерство работника  

10  Производство, затраты, выручка, прибыль  

11  Виды и формы бизнеса  

12  Обмен, торговля, реклама  

13  Деньги и их функции  

14  Экономика семьи  

 
Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях»  

Глава III. Человек и природа (9 ч) 



15  Человек-часть природы  

16  Охранять природу - значит охранять жизнь  

17  Закон на страже природы  

 Практикум по теме «Человек и природа»  

 Заключительные уроки  

  Годовая контрольная работа 

Общее количество часов  

 

8 класс  

 

№  

п/п  Тема  

 Вводный урок  

Глава I. Личность и общество (7ч) 

1  Что делает человека человеком  

2  Человек, общество, природа  

3  Общество как форма жизнедеятельности людей  

4  Развитие общества  

5  Как стать личностью  

 Практикум по теме «Личность и общество»  

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч) 

6  Сфера духовной жизни  

7  Мораль  

8  Долг и совесть  

9  Моральный выбор – это ответственность  

10  Образование  

11  Наука в современном мире  

12  Религия как одна из форм культуры  

 Практикум по теме «Сфера духовной культуры»  

Глава III. Социальная сфера (5 ч) 

6  Социальная структура общества  

7  Социальные статусы и роли  



8  Нации и межнациональные отношения  

9  Отклоняющееся поведение  

 Практикум по теме «Социальная сфера»  

Глава IV. Экономика (13 ч) 

10  Экономика и ее роль в жизни общества  

11  Главные вопросы экономики  

12  Собственность  

13  Рыночная экономика  

14  Производство – основа экономики  

15  Предпринимательская деятельность  

16  Роль государства в экономике  

17  Распределение доходов  

18  Потребление  

19  Инфляция и семейная экономика  

20  Безработица, ее причины и последствия  

 Практикум по теме «Экономика»  

  Годовая контрольная работа 

Общее количество часов  

 

9 класс  

 

№п/п Тема 

 Вводный урок  

Глава 1.  Политика   (10 часов) 

1  Политика и власть  

2  Государство  

3  Политические режимы  

4  Правовое   государство  



5  Гражданское общество и государство  

6  Участие  граждан в политической  жизни  

7  Политические партии и движения  

 Практикум по теме «Политика»  

Глава II.  Право  (18 часов)  

8  Роль права в жизни общества и государства   

9  Правоотношения и субъекты права  

10  Правонарушения и юридическая  ответственность  

11  Правоохранительные  органы  

12  Конституция Российской  Федерации. Основы конституционного строя  РФ  

13  Права и свободы  человека и гражданина  

14  Право на труд.  Трудовые правоотношения  

15  Семейные правоотношения  

16  Административные правоотношения.  

17  Уголовно-правовые отношения  

18  Социальные  права  

19  
Международно-правовая защита жертв  вооруженных  конфликтов  

20  
Правовое регулирование отношений в сфере образования  

 Практикум по теме «Право»  



 Заключительный урок  

  Годовая контрольная работа 

Общее количество часов  

 

2.2.2.9. География 

Планируемые результаты. 

: 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, 

населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

2) овладение умениями ориентироваться на местности; использовать географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационнные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические данные для объяснения 

разнообразных явлений и процессов. 



3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдения за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

4) воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

5) формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определённой территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Выпускник  научиться: 

Источники географической информации 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов , процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств  и проводить их простейшую  

классификацию; 

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

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их     свойств, условий протекания 

и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Население Земли 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 



населения Земли, отдельных регионов и  стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Материки, океаны и страны 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в  пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Особенности географического положения России 

различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизни хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Природа России 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население России 

различать  демографические  процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 



религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов  или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Хозяйство России 

различать показатели , характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий  по территории 

страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

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

Районы России 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов  страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Россия в современном мире 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

Источники географической информации 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества ; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 



литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и  устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем  человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов  и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов 

России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 



оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных ,социально-

экономических,  геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; оценивать 

социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного курса 

 

Содержание структурировано по пяти курсам: «Физическая география», «Материки и океаны», 

«Физическая география России», «Население и хозяйство России». 

 

В курсе «Физическая география» 6 класс  происходит знакомство обучающихся с основными понятиями 

и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, происходящие в 

литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере. Раскрываются взаимосвязи между различными оболочками 

Земли. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 

изучения географических объектов и процессов. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в  районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 



Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 



человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью 

и животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

 

Содержание курса «Материки и океаны» 7 класс раскрывает общегеографические закономерности и 

формирует у обучающихся представления о разнообразии природы планеты в целом и отдельных её 

территорий. Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие 

факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, 

его роль в жизни людей.  Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

 

Курс «Физическая география России» 8 класс посвящен изучению природы России. Разделы курса 

знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с положением 

территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории страны, с 

особенностями природы, с крупными природными районами. Особенности географического положения 

России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 



воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный 

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны  для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 



населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности  географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

 

В курсе «Население и хозяйство России»  9 класс происходит знакомство обучающихся с развитием и 

территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают 

специфику географического положения нашей страны, взаимодействие природы и общества, специфику 

населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности крупных природно-

хозяйственных районов. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 



Особенности воспроизводства российского населения  на  рубеже  XX— XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения 

России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России 

как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного 

из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 



окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения 

предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место 

и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство:   география   основных   

отраслей.   Определение   по   картам   и   эколого- 

климатическим  показателям  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических культур, 

главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 



районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 «Физическая география» 6 класс  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество  

часов 

1  Земля как планета 5 

2 Способы изображения земной поверхности  5 

3 Литосфера 6 

4 Гидросфера 4 

5 Атмосфера 7 

6 Биосфера 2 

7 Почва и геосфера 1 

8 Годовая контрольная работа 1 

 Итого 34 

 

 

 «Материки и океаны» 7 класс 

№ 

п.п. 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

часов 

I. Раздел 1.Планета,на которой мы живем (21 час).  21 час 

1.1 Тема 1.Литосфера – подвижная твердь   6 часов 

1.2 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли   4 часа 

1.3 Тема 3. Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна   4 часа 

1.4 Тема 4. Геосфера   2 часа 

15 Тема 5. Земля – планета людей. Человек разумный.   5часов 

II. Раздел 2.Материки планеты Земля.  43 часа 

2.1 Тема 1.Африка  9 часов 

2.2 Тема 2. Австралия   6 часов 

2.3 Тема 3. Антарктида  2 часа 



2.4 Тема 4. Южная Америка   8 часов 

2.5 Тема 5. Северная Америка  8часов 

2.6 Тема 6. Евразия  10 часов 

III. Раздел  III.   Взаимоотношения природы и человека.   3часа 

7 Годовая контрольная работа 1 час 

 Итого 68 часов 

 

 «Физическая география России»           8 класс 

№ п.п. Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Раздел I. Общая физическая география России 

  

39 

1.1 Тема 1. Географическое положение   4 

1.2 Тема 2. Исследование территории России. 3 

1.3 Тема 3. Геологическое строение и рельеф  6 

1.4 Тема 4. Климат и погода  8 

1.5 Тема 5. Моря и внутренние воды   9 

1.6 Тема 6. Почвы   3 

1.7 Тема 7. Природные зоны   6 

2 Раздел 2. Крупные природные районы России 

  

27 

2.1 Тема 1. Островная Арктика   1 

2.2 Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина 

  

4 

2.3 Тема 3. Кавказ   2 

2.4 Тема 4.Крым  2 

2.5 Тема 5. Урал   3 

2.6 Тема 6. Западно-Сибирская равнина  4 

2.7 Тема 7. Средняя Сибирь   2 

2.8 Тема 8. Северо-Восток Сибири   2 

2.9 Тема 9. Горы Южной Сибири   3 

2.10 Тема 10. Дальний Восток   4 

3 Раздел 3. Природа и человек    2 

4  Годовая контрольная работа  1 

    Всего 68 

 

«Население и хозяйство России»  9 класс  

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 



1 Введение 1 

2 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы 

России 

8 

3 Население России 8 

4 Отрасли хозяйства России 20 

5 Экономические районы России 14 

6 Страны ближнего зарубежья 5 

7 География своего региона  9 

8 Годовая контрольная работа 1 

 Резерв 2 

 Итого 68 
 

 

 

2.2.2.10. Математика 

Планируемые результаты 

6-9 классы 

 Личностными результатами изучения предмета 

«Математика» в виде следующих учебных курсов: 6 класс - 

«Математика», 7-9 класс -  «Алгебра» и «Геометрия» являются 

следующие качества:  

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели.  

 

 Средством достижения этих результатов является:  

- система заданий учебников;  

- представленная в учебниках в явном виде организация материала 

по принципу минимакса;  

- использование совокупности технологий, ориентированных на 

развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

системно-деятельностного подхода в обучении, технология 

оценивания.  

 

 Метапредметнымирезультатами изучения курса 

«Математика» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

 Регулятивные УУД:  

 6-й классы  



- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта;  

- 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 (выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

 

 7-9-й классы  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных 

или их искать самостоятельно;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта);  

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель;  

- работая по предложенному или самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

- планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию;  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий;  

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной  



 

деятельности;  

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я 

хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 Познавательные УУД:  

 6-9-й классы  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей;  

- создавать математические модели;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.);  

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

- самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности;  

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы.  

 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника.  

- Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов.  

 

- Совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи.  

- Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами.  

- Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений.  

- Независимость и критичность мышления.  

- Воля и настойчивость в достижении цели.  

 

 Коммуникативные УУД:  

 6-9-й классы  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 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.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

технология проблемного  

обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно - 

ориентированного и системно-деятельностного обучения.  

 

Планируемые результаты обучения математике в 5-9 классах 

 Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

 1) в личностном направлении: 



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;  

представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач;  

умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности;  

способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

 2) в метапредметном направлении:  

первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представлять 

ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки;  

умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера;  

 

 3) в предметном направлении: 



овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные процессы и явления;  

умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики;  

умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 

для решения задач из различных разделов курса;  

овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-

графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных уме-ний, 

приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 



умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 

этом последние два компонента представлены отдельно по 

каждому из разделов содержания.  

 В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать:  

 Математика. Алгебра. Геометрия.  

 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

 Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами,  

в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты, в том 

числе на материалах о Вологодской области. 

 

 Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10;  



• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ.  

 Действительные числа  

 Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

 Выпускник получит возможность:  

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

практике;  

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби).  

 Измерения, приближения, оценки  

 Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

 Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных.  

 Алгебраические выражения  

 Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи,  

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

 

 Неравенства  

 Выпускник научится:  



• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

 

 Основные понятия. Числовые функции  

 Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики 

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

• использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса.  

 

 Числовые последовательности 

 Выпускник научится:  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);  



• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом.  

 

 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, с 

использованием материалов МОУ СОШ № 37, выборов Вологды и 

Вологодской области.  

 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 приёмам решения комбинаторных задач.  

 Наглядная геометрия  

 Выпускник научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и  

 

пространственные геометрические фигуры;  



• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

 Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов.  

 

 Геометрические фигуры  

 Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос). в том числе связанных с симметрией в 

архитектуре Вологодского края.;  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные  

операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 

 Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  



• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле».  

 

 Измерение геометрических величин  

 Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины  

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства).в том числе связанных с 

жизненными ситуациями, выполнением мини-проектов на 

нахождение площади аудиторных помещений школы.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности;  



• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников.  

 

 Координаты  

 Выпускник научится:  

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых 

и окружностей.  

 

 Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства».  

 Векторы  

 Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

 Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства».  

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) предметные результаты 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

текущую промежуточную аттестацию. 

Содержание курса математики 6-9 классов 



 

Cодержание курсов математики 6-9 классов, алгебры и геометрии 

7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), 

так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

 Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 

дополнение множества, Интерпретация операций над множествами 

с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример 

и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием 

логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 



Различие между цифрой и числом. Позиционная запись 

натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных 

чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы 

сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь 

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь 

между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, 

проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно 

сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих степень, 

вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач 

с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на 

простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 



разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и 

наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и 

деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 



Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. 

Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой 

величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению 

и против течения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. 

Логические задачи 



Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники.Изображение основных геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с 

Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Почему 
( )( )1 1 1− − = +

? 



Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление 

рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа

2 . Применение в геометрии.Сравнение иррациональных 

чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 



Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения 

(область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы 

для нахождения корней, графический метод решения, разложение 

на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение 

дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
( )f x a=

, 

( ) ( )f x g x=
. 

Уравнения вида
nx a= .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.  



Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. 

Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы 

задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости 

от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 



коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 

прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x
=

. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x=  

для построения графиков функций вида ( )y af kx b c= + + . 

Графики функций 

k
y a

x b
= +

+ , y x= ,
3y x= , y x= .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов 

при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 

для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный 

выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 



Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, 

правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о 

пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 



Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы 

длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и 

углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  



Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный 

перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов 

в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное 

произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. 

Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость 

геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа 



π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли 

до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Распределение учебного времени между этими предметами 

представлено в таблице. 

 

 Классы  Предметы математического 

цикла  

Количество часов на ступени 

основного образования  

6  Математика  408 

7-9  Раздел математики «Алгебра»  340 

Раздел математики «Геометрия»  204  

Всего  952 

Предмет «Математика» в 6 классах включает арифметический 

материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы 

вероятностно-статистической линии.  

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно 

алгебраический материал, элементарные функции, а также 

элементы вероятностно-статистической линии.  

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

Тематическое планирование 

 Математика6 класс 

№ Содержаниеучебного 

материала 

количество 

часов при 6 ч 

в неделю 

1 Делимость натуральных чисел 21 

2 Обыкновенные дроби 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

7класс  

 

№  Содержаниеучебного 

материала 

количество 

часов при 4 ч 

в неделю 

1 Линейное уравнение с одной переменной. 17 

2 Целые выражения. 68 

3 Функции. 18 

4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

25 

5 Годовая контрольная работа 1 
6 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

7 

итого  136 

 

Геометрия 7 класс 

 

3 Отношения и пропорции 35 

4 Рациональные числа и действия над ними 79 

5 Повторение.  22 

6 Годовая контрольная работа 1 

итого  204 



№  Содержаниеучебного 

материал 

Кол-во часов 

1  Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 

2 Треугольники.  18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 

4 Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

5 Годовая контрольная работа 1 

6 Повторение 2 

итого  68 

 

 

Алгебра 8 класс 

 

Геометрия 8 класс 

№  Содержаниеучебного 

материала 

1 Многоугольники.Четырёхугольники 

2 Подобие треугольников 

3 Решение прямоугольныхтреугольников 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 

5 Годовая контрольная работа 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

итого  

 

 

Алгебра 9 класс 

 

№  Содержаниеучебного 

материала 

количество 

часов при 3 ч 

в неделю 

1 Рациональные выражения 44 

2 Квадратные корни.Действительные числа 25 

3 Квадратные уравнения 26 

4 Годовая контрольная работа 1 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 

6 

итого  102 



№  Содержаниеучебного 

материала 

количество 

часов при 3 

ч в неделю 

1 Неравенства 21 

2 Квадратичная функция 32 

3 Элементы прикладной математики 21 

4 Числовые последовательности 21 

5 Годовая контрольная работа 1 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

6 

итого  102 

 

Геометрия 9 класс 

№  Содержаниеучебного 

Материала  

1 Решение треугольников 

2 Правильные многоугольники 

3 Декартовы координаты 

4 Векторы 

5 Геометрические преобразования 

6 Начальные сведенияпо стереометрии 

7 Годовая контрольная работа 
8 Повторение и систематизация учебного материала 

итого  

 

2.2.2.11. Информатика 

Планируемые результаты 

7-9 класс 

1.1. Личностные результаты освоения рабочей программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества 



(идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 



и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

o Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 



экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

• 1.2. Метапредметные результаты освоения рабочей 

программы. 

• Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 



• определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 



• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 



• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

• Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 



• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 



• Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

• Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 



• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 



• Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

• Предметные результаты. 

• Выпускник научится: 

• различать  содержание  основных  понятий  предмета:  

информатика,  информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия 

человеком и по способам её представления на 

материальных носителях; 

• раскрывать  общие  закономерности  протекания  

информационных  процессов  в системах различной 

природы; 

• приводить  примеры  информационных  процессов  –  

процессов,  связанные  с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 



• узнает  о  назначении  основных  компонентов  компьютера  

(процессора,  оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

• определять  качественные  и  количественные  

характеристики  компонентов компьютера;  

• узнает  об  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  

о  том  как  можно  улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

• Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих 

учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

• Математические основы информатики 

• Выпускник научится: 

• описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины  

«бит»,  «байт»  и производные  от  них;  использовать  

термины,  описывающие  скорость  передачи  данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; 

• оперировать  понятиями,  связанными  с  передачей  

данных  (источник  и  приемник данных:  канал  связи,  

скорость  передачи  данных  по  каналу  связи,  пропускная  

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по 

заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать  в  двоичной  системе  целые  числа  от  0  до  

1024;  переводить  заданное натуральное  число  из  

десятичной  записи  в  двоичную  и  из  двоичной  в  

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

• записывать  логические  выражения  составленные  с  

помощью  операций  «и»,  «или», «не»  и  скобок,  



определять  истинность  такого  составного  высказывания,  

если  известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

• определять  количество  элементов  в  множествах,  

полученных  из  двух  или  трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

• использовать  терминологию,  связанную  с  графами  

(вершина,  ребро,  путь,  длина ребра  и  пути),  деревьями  

(корень,  лист,  высота  дерева)  и  списками  (первый  

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка,  удаление и замена элемента); 

• описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  

указанием  длин  ребер  (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 

наиболее употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

• Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  примерами  математических  моделей  и  

использования компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между математической моделью 

объекта  и  его  натурной  моделью,  между  

математической  моделью  объекта/явления  и словесным 

описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1;  

• познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  

представляется  в  современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, 

деревьев и списков при описании реальных объектов и 

процессов; 

• ознакомиться  с  влиянием  ошибок  измерений  и  

вычислений  на  выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);  



• узнать  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  ошибки  

искажения,  возникающие при передаче информации. 

• Алгоритмы и элементы программирования 

• Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов ; 

• выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  

способами  (словесным, графическим, в том числе и в виде 

блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять  наиболее  оптимальный  способ  выражения  

алгоритма  для  решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель»,  «алгоритм»,  

«программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  

несложные  алгоритмы управления  исполнителями  и  

анализа  числовых  и  текстовых  данных,  записанные  на 

конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного  

программирования  (линейная  программа,  ветвление,  

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых  данных  с  

использованием  основных  управляющих  конструкций 

последовательного программирования и записывать их в 

виде  программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  

табличные  величины (массивы),  а  также  выражения,  

составленные  из  этих  величин;  использовать  оператор 

присваивания; 

• анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  

определять,  какие  результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения 

с ними; 



• записывать  на  выбранном  языке  программирования  

арифметические  и  логические выражения и вычислять их 

значения. 

• Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

• познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами  

того,  как  компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  

управления  автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

• Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  

сохранять,  редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной 

системы; 

• использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  

том  числе  формулы  с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы  и  упорядочивание  (сортировку)  его  

элементов;  построение  диаграмм (круговой  и 

столбчатой); 

• использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  

выполнять  отбор  строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

• проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  

запросам  с  использованием логических операций. 



Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  

систем  и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

навыками  работы  с  компьютером;  знаниями,  умениями  и  

навыками,  достаточными для  работы  с  различными  видами  

программных  систем  и  интернет-сервисов  (файловые 

менеджеры,  текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,  

браузеры,  поисковые  системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 

приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  

данных  с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков 

роботизированных устройств; 

практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться  с  примерами  использования  математического  

моделирования  в современном мире; 

познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и  

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска 

в Интернете; 

познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  

достоверна  полученная информация,  подкреплена  ли  она  

доказательствами  подлинности  (пример:  наличие электронной  

подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке  

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  

международные  и национальные стандарты; 



узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Раздел 1. Информация и способы её представления. 9 часов. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки.  

Различные  аспекты  слова  «информация»:  информация  как  

данные,  которые  могут быть  обработаны  автоматизированной  

системой  и  информация  как  сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных 

Информационные процессы  –  процессы,  связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Носители  информации,  

используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы  развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. Высказывания.  

Простые  и  сложные  высказывания.  

Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  

конечная последовательность  символов  данного  алфавита.  

Количество  различных  текстов  данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  

языки.  Алфавит текстов на русском языке. 

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  

текстов  в  двоичном алфавите. Двоичные  коды  с  фиксированной 

длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  –  длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  

количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  



количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт 

и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Практические работы: 

1. Граф.  Вершина,  ребро,  путь. 

2. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. 7 часов 

Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  

внешняя  энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  

производственные  

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров.  

Суперкомпьютеры. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита 

от них. Приемы, повышающие безопасность работы в сети 

Интернет.  Проблема подлинности полученной  информации.  

Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и  документы.  

Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  

Основные  операции  

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  

перемещение,  удаление. Типы файлов.  

Пользовательский интерфейс.    

Практические работы: 

1. Схема программного обеспечения компьютера 

2. Характерные  размеры  файлов  различных  типов (страница  

печатного  текста,  полный текст  романа  «Евгений  Онегин»,  

минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл данных  



космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  

математическом моделировании сложных физических процессов и 

др.). 

Контрольная работа. Информационные процессы и компьютер 

Раздел 3. Обработка графической информации». 4 часа 

Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGBиCMYK.  

Модели  HSB  и  CMY.  Глубина кодирования. Знакомство с 

растровой и векторной графикой. 

Знакомство  с  графическими  редакторами. Знакомство  с  

обработкой  фотографий.  Геометрические  и  стилевые 

преобразования. Ввод  изображений  с  использованием  различных  

цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  

ними.  Базовые  

операции:  выделение,  объединение,  геометрические  

преобразования  фрагментов  и  

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  

представлением  и  хранением  изображений. 

Практические работы: 

1. Операции  редактирования  графических объектов:  изменение  

размера,  сжатие  изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,  

работа  с областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  

коррекция  цвета,  яркости  и контрастности 

2. Объем графического файла 

Раздел 4. Обработка текстовой информации». 9 часов 

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  

абзац,  строка,  слово, символ).  

Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  

форматирования текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  

графических  объектов.  Включение  в  текстовый  документ  

диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов, ссылок и 

др. История изменений.   

Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  

использованием  сканера,  программ  распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов 

в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Зависимость  



количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода.  Код  

ASCII.  Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  

национальных  алфавитов.  

Представление  о  стандарте  Unicode.  Таблицы  кодировки  с  

алфавитом,  отличным  от двоичного.  

Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  

и  издательскому  

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа.  

Практические работы: 

1. Ввод символов 

2. Форматирование символов 

3. Создание списков 

4. Информационный вес символа 

5. Информационный объем текстового файла 

6. Реферат и аннотация 

Контрольная работа. Обработка графической и текстовой 

информации. 

Раздел 5. Мультимедиа. 4 часа 

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  

связанных  с  представлением  и  хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации 

«Персональный компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Мультимедийная презентация. 

Повторение. 2 часа 

Повторение. Информационные процессы. 

Повторение. Обработка графической и текстовой информации. 

8 класс 

Раздел 1. Математические основы информатики. 13 часов 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Общие 

сведения о системах счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  

системы  счисления.  

Количество  цифр,  используемых  в  системе  счисления  с  

заданным  основанием.   



Двоичная  система  счисления,  запись целых  чисел  в  пределах  от  

0  до  1024.  Перевод натуральных  чисел  из  десятичной  системы  

счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод  

натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  

восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические 

действия в системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел 

Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.   

Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  

умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не» 

(логическое  отрицание).  Правила  записи  логических  

выражений.  Приоритеты  логических операций. 

Таблицы истинности. Логические  операции  следования  

(импликация)  и  равносильности (эквивалентность).  

Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.  

Использование таблиц  истинности  для  доказательства  законов  

алгебры  логики.  Логические  элементы.  

Решение логических задач с помощью диаграмм  Эйлера-Венна 

Схемы  логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)  

реализация.  Знакомство  с логическими основами компьютера. 

Практические работы: 

1. Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

3. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Контрольная работа. «Математические основы информатики» 

Раздел 2. Основы алгоритмизации. 10 часов. 

Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  

команд  исполнителя; команды-приказы  и  команды-запросы;  

отказ  исполнителя.  Необходимость  формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. Составление  

алгоритмов  и  программ  по  управлению  исполнителями  Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  

Алгоритмический язык  (язык  программирования)  –  формальный  

язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  – запись  алгоритма  на  

конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  

автоматическое устройство,  способное  управлять  по  заранее  

составленной  программе  исполнителями, выполняющими 



команды. Программное управление исполнителем.  Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания 

алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы  

переменных:  целые, вещественные,  символьные,  строковые,  

логические.   

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Табличные  величины  (массивы). 

Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  

Ограниченность  линейных алгоритмов:  невозможность  

предусмотреть  зависимость  последовательности  выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Простые и составные условия.   

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  

повторений,  с  условием выполнения, с переменной цикла 

 Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела  

цикла  и  после  выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  

предусловие  цикла.   

Инвариант цикла. 

Практические работы: 

1. Запись алгоритмов различными способами. 

2. Запись выражений на алгоритмическом языке. 

Раздел 3. Начала программирования. 10 часов. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 

программ. Запись алгоритмических конструкций в выбранном 

языке программирования. Примеры записи команд ветвления и 

повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. 

Организация ввода и вывода данных.  

Программирование линейных алгоритмов.  

Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение   и  

невыполнения  условия  (истинность  и  ложность  высказывания).  

Запись составных условий.  

Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы.  

Программирование циклов с заданным числом повторений. 



Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными 

строками. 

Практические работы: 

1. Программа вывода фамилии, имени, класса. 

2. Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух 

чисел. 

3. Нахождение  корней  квадратного уравнения. 

Контрольная работа «Начала программирования» 

 

Повторение. 2 часа 

Повторение. Алгоритмические конструкции: ветвление. 

Повторение. Алгоритмические конструкции: повторение. 

9 класс 

Раздел 1. Моделирование и формализация. 9 часов. 

Техника безопасности и организация рабочего места .   

Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели. Понятие  математической  модели.   Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного  

(литературного)  описания  объекта.  Использование  компьютеров  

при  работе  с математическими моделями. Компьютерные 

эксперименты. 

Примеры  использования  математических  (компьютерных)  

моделей  при  решении научно-технических  задач.  Представление  

о  цикле  моделирования:  построение математической  модели,  ее  

программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Графические модели.   Ориентированные  и  неориентированные  

графы.  Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) 

в ориентированном графе. Длина (вес)  ребра  и  пути.  Понятие  

минимального  пути.  Матрица  смежности  графа  (с  длинами 

ребер). Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  

вершина,  последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.  

Табличные модели.  Таблица как представление отношения 

База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый  элемент,  

последний  элемент,  предыдущий  элемент,  следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента 

Система управления базами данных 

Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе. 



Практические работы: 

1. Задачи,  решаемые  с  помощью  математического 

(компьютерного) моделирования  

2. Построение дерева 

3. Поиск данных в готовой таблице 

Контрольная работа.  «Моделирование и формализация».  

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование. 8 часов. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма  и  его  реализация  в  виде  

программы  на  выбранном  алгоритмическом  языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ 

(выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). Знакомство  с  документированием  

программ.  Составление  описание  программы  по образцу.  

Одномерные массивы.  Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  

задач.  Реализации  этих  алгоритмов  в выбранной среде 

программирования. Примеры задач обработки данных: заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива.  

Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  

размер  используемой памяти;  их  зависимость  от  размера  

исходных  данных.  Примеры  коротких  программ, выполняющих  

много  шагов  по  обработке  небольшого  объема  данных;  

примеры  коротких  программ, выполняющих обработку большого 

объема данных.  

Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  

данном  множестве  входных  данных;  определение  возможных  

входных  данных,  приводящих  к  данному результату.  Примеры  

описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых 

характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими  

характеристиками,  выражаемыми  с помощью формул.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки 

данных и алгоритмами их  решения:  сортировка  массива,  

выполнение  поэлементных  операций  с  массивами; обработка  

целых  чисел,  представленных  записями  в  десятичной  и  

двоичной  системах  счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). Постановка сложной задачи  

Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  

автоматизированных технических  систем.  Автономные  роботы  и  



автоматизированные  комплексы. Микроконтроллер.  Сигнал.  

Обратная  связь:  получение  сигналов  от  цифровых  датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.Примеры  

роботизированных  систем  (система  управления  движением  в 

транспортной  системе,   сварочная  линия  автозавода,  

автоматизированное  управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным средством и т.п.). Автономные 

движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд  робота.  Конструирование  робота.  

Моделирование  робота  парой:  исполнитель команд и устройство 

управления. Ручное и программное управление роботами. Пример  

учебной  среды  разработки  программ  управления  движущимися  

роботами. Алгоритмы  управления  движущимися  роботами.  

Реализация  алгоритмов  "движение  до препятствия", "следование 

вдоль линии" и т.п. Анализ  алгоритмов  действий  роботов.  

Испытание  механизма  робота,  отладка программы  управления  

роботом  Влияние  ошибок  измерений  и  вычислений  на  

выполнение алгоритмов управления роботом.  

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  

управляемый  им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами.  Искажение  информации  при  

передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.  Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Практические работы: 

1. Этапы решения задач на компьютере 

2. Заполнение одномерного массива 

3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или  массива 

4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива 

5. Исполнитель Робот 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации. 6 часов. 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  

Основные режимы работы  Электронные  (динамические)  

таблицы.   

Формулы  с  использованием  абсолютной, относительной  и  

смешанной  адресации;  преобразование  формул  при  



копировании. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки.  

Встроенные функции.  Логические функции 

Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  

его  элементов. Построение диаграмм и графиков  

Практические работы: 

1. Работа с фрагментом электронной таблицы 

2. Вычисления в электронных таблицах 

3. Сортировка и поиск данных 

4. Построение диаграмм и графиков 

Контрольная работа. «Обработка числовой информации» 

 

Раздел 4. Коммуникационные технологии. 10 часов. 

Компьютерные сети.  

Интернет. Адресация в сети Интернет.  IPадрес компьютера 

Доменная система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие  на  основе  

компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум, 

телеконференция и др. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы  (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. Гигиенические,  эргономические  и  технические  

условия  эксплуатации  средств  ИКТ. Экономические,  правовые  и  

этические  аспекты  их  использования.  Личная  информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Сайт.  Сетевое  хранение  данных.  Большие  данные  в  природе  и  

технике  (геномные  данные, результаты  физических  

экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,  данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Содержание и структура сайта 

Оформление сайта 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 

информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,  

алфавитов  национальных  языков  и  др.)  и  компьютерной  эры  

(языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Повторение. 1 час 

Повторение.  Основные понятия курса.  Итоговое тестирование 



Тематическое планирование 

7 класс  

№ п.п. Наименование разделов и тем 

1 Раздел 1. Информация и способы её представления 

2 Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 

3 Раздел 3. Обработка графической информации.  

4 Раздел 4. Обработка текстовой информации.  

5 Раздел 5. Мультимедиа.  

6  Годовая контрольная работа 

 
 

8 класс.  

№ п.п. Наименование разделов и тем 

1 Раздел 1.Математические основы информатики  

2 Раздел 2. Основы алгоритмизации  

3 Раздел 3.Начала программирования  

4  Годовая контрольная работа 

 
 

 9 класс  

2.2.2.12Физика 

Планируемые результаты 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Моделирование и формализация 9 

2 Раздел 2. Алгоритмизация и программирование.  8 

3 Раздел 3. Обработка числовой информации. (6 часов) 6 

4 Раздел 4 Работа  в  информационном  пространстве.  Коммуникационные 

технологии.  

10 

5 Годовая контрольная работа 

 

1 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса физики 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: текущий контроль в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных работ, физических диктантов, тестов, 

проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – 

итоговая контрольная работа. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной 

школы программы по физике 

Личностные: 

• 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. 

Метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладевать универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и 

предоставлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленны ми задачами, выделять 



основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, 

овладевать эвристическими методами решения проблем; 

• формировать умения работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

• формировать представления о закономерной связи и познании 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном 

мировоззрений как результате изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

• формировать первоначальные представления о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усваивать 

основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

• приобретать опыт применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений; 

• понимать физические основы и принципы действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияние их 

на окружающую среду; осознавать возможные причины 

техногенныхи экологических катастроф; 

• осознавать необходимость применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 



• овладевать основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на окружающую среду и организм человека; 

• развивать умение планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

• формировать представления о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды 

как следствии несовершенства машин и механизмов. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылка- ми на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 



эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с  учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно  искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного 

класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 

в  рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 



планируемого результата; • работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую  деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и  по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в  соответствии с целью 

деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД 6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  



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

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с задан- ной точки зрения); 

 • выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и  символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  

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

решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);  



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  



• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере- фразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых речевых средств;  



• использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и  для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения физике в 7-9 классах 

 

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов;  



• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических вели- чин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в по- вседневной 

жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 



движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материаль-ная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, IIи IIIзаконы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведенияв окружающей среде; 



• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии;экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов,понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов(закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченностьиспользования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихсязнаний по механике с 

исполь-зованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей 

и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины 



(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведенияв окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значенияфизической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 



их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении 

с приборами и техническими устройствами,для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Омадля участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поискаи 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученногозначения физической 

величины. 

Квантовые явления 



Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизнипри 

обращении с приборами (счётчик ионизирующих 

частиц,дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излученийна живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающиепри 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемоготермоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• указывать общие свойства и отличия планет земнойгруппы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного небапри наблюдениях звёздного 

неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер,цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного курса 

 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 

физическая теория. Наука и техника.  

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, 

колебаний маятника, притяжение стального шара магнитом, 

свечение нити электрической лампы. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления  

Кинематика 

Динамика  

Законы сохранения импульса и механической энергии  

Механические колебания и волны  

Механическое движение. Относительность движения. Система 

отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения.Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.Мгновенная скорость.Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

 

 

 



Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы 

измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 



Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины 

нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 



Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Строение и свойства веществ  

Тепловые явления  

Строение вещества.Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение.Тепловое равновесие. Температура и ее 

измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового 

хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 



Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при 

постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления  

Электрические явления Магнитные явления  

Электромагнитные колебания и волны  

Оптические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока.Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие 

магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. 



Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической 

цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном 

поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 



Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя.  

Изучение явления электромагнитной индукции. 



Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Альфа-, бета - и гамма-излучения. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Астрономические наблюдения. 

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения 

звездного неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Тематическое планирование 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 



 

№  количество часов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества  

 

5 

3 Взаимодействие тел 22 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

21 

5 Работа и мощность. Энергия 15 

6 Годовая контрольная работа 1 

итого  68 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№  количество часов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления  29 

3 Электромагнитные явления 6 

4 Световые явления 9 

6  Годовая контрольная работа 1 

итого  68 

 

 

9 класс 

(102 часа, часа в неделю) 

 

№  количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 30 

2 Механические колебания и волны. Звук 16 

3 Электромагнитные явления   20 

4 Строение атома и атомного ядра   20 

5 Строение Вселенной 7 

6 Обобщающее повторение   7 

 7 Годовая контрольная работа 1 
итого   102 

 

 

 



 

2.2.2.13 Биология 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

• о многообразии живой природы; 

• царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные; 

• основные методы исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение; 

• признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение; 

• экологические факторы; 

• основные среды обитания живых организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, 

организм как среда обитания; 

• правила работы с микроскопом; 

• правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и лабораторных опытов в кабинете биологии, строение 

клетки; 

• химический состав клетки; 

• основные процессы жизнедеятельности клетки; 

• характерные признаки различных растительных 

тканей,строение и основные процессы жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 

• разнообразие и распространение бактерий и грибов;роль 

бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

• внешнее и внутреннее строение органов цветковых 

растений; 

• видоизменения органов цветковых растений и их роль в 

жизни растений. 

• основные процессы жизнедеятельности растений; 

• особенности минерального и воздушного питания 

растений; 

• виды размножения растений и их значение. 

• основные методы изучения растений; 

• основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их 

строение и многообразие; 

• особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 



• роль растений в биосфере и жизни человека; 

• происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

• основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 

• характерные признаки однодольных и двудольных 

растений; признаки основных семейств однодольных и 

двудольных растений; 

• важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

• взаимосвязь растений с другими организмами; 

растительные сообщества и их типы; закономерности 

развития и смены растительных сообществ; о результатах 

влияния деятельности человека на растительные 

сообщества и влияния природной среды на человека, 

эволюционный путь развития животного мира; 

• историю изучения животных; 

• структуру зоологической науки, основные этапы её 

развития, систематические категории. 

• систематику животного мира; 

• особенности строения изученных животных, их 

многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

• основные системы органов животных и органы, их 

образующие; 

• особенности строения каждой системы органов у разных 

групп животных; 

• эволюцию систем органов животных. 

• основные способы размножения животных и их 

разновидности; 

• отличие полового размножения животных от бесполого; 

• закономерности развития с превращением и развития без 

превращения. 

• сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические доказательства эволюции; причины 

эволюции по Дарвину; результаты эволюции. 



• признаки биологических объектов: биоценоза, 

продуцентов, консументов, редуцентов; признаки 

экологических групп животных; 

• признаки естественного и искусственного биоценоза. 

• методы селекции и разведения домашних животных; 

условия одомашнивания животных; 

• законы охраны природы; признаки охраняемых 

территорий; 

• пути рационального использования животного мира 

(области, края, округа, республики) 

• место человека в систематике; основные этапы эволюции 

человека; 

• человеческие расы. 

• общее строение организма человека; строение тканей 

организма человека; 

• рефлекторную регуляцию органов и систем организма 

человека. компоненты внутренней среды организма 

человека; защитные барьеры организма; 

• правила переливание крови. 

• органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме; 

• о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

• строение и функции пищеварительной системы; 

• пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ; 

• правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций 

и гельминтозов. 

• обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ; роль ферментов в обмене веществ; 

классификацию витаминов; нормы и режим питания. 

• наружные покровы тела человека; темы и способы их 

предупреждения. 

 

• Выпускник научится: 

 

• выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции, обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека, процессов питания и пищеварения, 

сосудистой системы и движения крови по сосудам; 



• оказывать первую помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 

• объяснять роль витаминов в организме человека, строение 

и роль кровеносной и лимфатической систем; 

• приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений развития 

авитаминозов. 

• приводить доказательства (аргументировать) 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы. 

• измерять пульс и кровяное давление. 

• выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями; 

• проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах 

• определять понятия «биология», «экология», «биосфера», 

«царства живой природы»,«экологические факторы»; 

• отличать живые организмы от неживых; 

• пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

• характеризовать среды обитания организмов и 

экологические факторы; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 

• определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», 

« ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», « 

хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

• работать с лупой и микроскопом; готовить микропрепараты 

и рассматривать их под микроскопом; распознавать 

различные виды тканей. 

• давать общую характеристику бактериям и грибам; 

• отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от ядовитых; 

• объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека. 

• различать и описывать органы цветковых растений; 

• объяснять связь особенностей строения органов растений 

со средой обитания; изучать органы растений в ходе 

лабораторных работ. 



• характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растений; объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений; устанавливать взаимосвязь 

между процессами дыхания и фотосинтеза; показывать 

значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в 

природе; 

• объяснять роль различных видов размножения у растений, 

роль растений биосфере; определять всхожесть семян 

растений. 

• давать общую характеристику растительного царства; 

давать характеристику основным группам растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

• объяснять происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

• делать морфологическую характеристику растений; 

выявлять признаки семейства по внешнему строению 

растений; 

• работать с определительными карточками; устанавливать 

взаимосвязь растений с другими организмами; 

• определять растительные сообщества и их типы; объяснять 

влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природнойсреды на человека; 

• проводить фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

• определять сходства и различия между растительным и 

животным организмом; 

• объяснять значения зоологических знаний для сохранения 

жизни на планете, для разведения редких и охраняемых 

животных, для выведения новых пород животных. 

• находить отличия простейших от многоклеточных 

животных; 

• правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах; 

• работать с живыми культурами простейших, используя при 

этом увеличительные приборы; 

• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими; 

• раскрывать значение животных в природе и в жизни 

человека; 



• применять полученные знания в практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

• определять систематическую принадлежность животного к 

той или иной таксономической группе; 

• наблюдать за поведением животных в природе; 

прогнозировать поведение животных в различных 

ситуациях; 

• работать с живыми и фиксированными животными 

(коллекциями, влажными имикропрепаратами, чучелами и 

др.); 

• объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных; 

• понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их 

значение; 

• отличать животных, занесенных в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их 

• численности и мест обитания; 

• совершать правильные поступки по сбережению и 

приумножению природных богатств, находясь в природном 

окружении; вести себя на экскурсии или в походе таким 

образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, 

создавая для этого необходимые условия; 

• оказывать первую медицинскую помощь при укусах 

опасных или ядовитых животных. 

• правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов 

специфические понятия; 

• объяснять закономерности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных 

разных систематических групп,  связь строения и функции 

систем органов животных; выявлять; описывать строение 

покровов тела и систем органов животных ; показать 

взаимосвязь сходства и различия в строении тела 

животных; различать на живых объектах разные виды 

покровов, а на таблицах – органы и системы органов 

животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений. 



• правильно использовать при характеристике 

индивидуального развития животных 

• соответствующие понятия; доказать преимущества 

внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме;характеризовать возрастные 

периоды онтогенеза; 

• показать черты приспособления животного на разных 

стадиях развития к среде обитания; выявлять факторы 

среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;распознавать стадии развития 

животных;различать на живых объектах разные стадии 

метаморфоза у животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений. 

• правильно использовать при характеристике развития 

животного мира на Земле биологические понятия; 

анализировать доказательства эволюции; 

• характеризовать гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы; устанавливать 

причинно-следственные связи многообразия животных; 

• доказывать приспособительный характер изменчивости у 

животных; 

• объяснять значение борьбы за существование в эволюции 

животных; 

• различать на коллекционных образцах и таблицах 

гомологичные, аналогичные и 

• рудиментарные органы и атавизмы у животных правильно 

использовать при характеристике биоценоза биологические 

понятия; распознавать взаимосвязи организмов со средой 

обитания; выявлять влияние окружающей среды на 

биоценоз; выявлять приспособления организмов к среде 

обитания; 

• определять приспособленность организмов биоценоза друг 

к другу; 

• определять направление потока энергии в биоценозе; 

• объяснять значение биологического разнообразия для 

повышения устойчивости биоценоза; 

• определять принадлежность биологических объектов к 

разным экологическим группам, пользоваться Красной 

книгой; 



• анализировать и оценивать воздействие человека на 

животный мир; 

• объяснять место и роль человека в природе;определять 

черты сходства и различия человека и животных; 

• доказывать несостоятельность расистских взглядов о 

преимуществах одних рас перед другими. 

• выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; 

• наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах;выделять существенные признаки 

процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

• составлять план текста;владеть таким видом изложения 

текста, как повествование;под руководством учителя 

проводить непосредственное наблюдение;определять 

существенные признаки объекта. 

• анализировать объекты под микроскопом;сравнивать 

объекты под микроскопом с их изображением на рисунках 

и определять их; 

• работать с текстом и иллюстрациями учебника,рабочей 

тетрадью и дидактическими материалами; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы. 

• анализировать и сравнивать изучаемые объекты;определять 

отношения объекта с другими объектами;определять 

существенные признаки объекта;классифицировать 

объекты; 

• проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией, анализировать результаты наблюдений и 

делать выводы;под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов. 

• 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. 

• различать объем и содержание понятий;различать родовое 

и видовое понятия;определять аспект 

классификации;осуществлять классификацию. 

• организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

• давать характеристику методам изучения биологических 

объектов;классифицировать объекты по их 

принадлежности к систематическим группам;наблюдать и 

описывать различных представителей животного мира; 

• использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

• применять двойные названия животных в общении со 

сверстниками, при подготовкесообщений, докладов, 

презентаций,сравнивать и сопоставлять животных 

изученных таксономических групп между 

собой;использовать индуктивный и дедуктивный подходы 

при изучении крупных таксонов; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе 

жизни и поведении животных;абстрагировать органы и их 

системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

• работать с дополнительными источниками информации и 

использовать для поиска информации возможности 

Интернета;презентовать изученный материал, используя 

возможности компьютерных программ. 

• сравнивать и сопоставлять особенности строения и 

механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

• использовать индуктивные и дедуктивные подходы при 

изучении строения и функций органов и их систем у 

животных; выявлять признаки сходства и отличия в 

строении и механизмах функционирования органов и их 

систем у животных; 

• устанавливать причинно-следственные связи процессов, 

лежащих в основе регуляции деятельности 

организма;осуществлять наблюдения и делать 

выводы;получать биологическую информацию о строении 

органов, систем органов, регуляциидеятельности 

организма, росте и развитии животного организма из 



различных источников;обобщать, делать выводы из 

прочитанного. 

• сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с 

превращением и без превращения и выявлять признаки 

сходства и отличия в развитии животных с превращением и 

без превращения; 

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

приспособленности животных ксреде обитания на разных 

стадиях развития;абстрагировать стадии развития 

животных из их жизненного цикла; 

• самостоятельно использовать непосредственное 

наблюдение и делать выводы;конкретизировать примерами 

рассматриваемые биологические явления;получать 

биологическую информацию об индивидуальном развитии 

животных, периодизации и продолжительности жизни 

организмов из различных источников,выявлять черты 

сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

• сравнивать и сопоставлять строение животных на 

различных этапах исторического 

развития;конкретизировать примерами доказательства 

эволюции; 

• составлять тезисы и конспект текста;самостоятельно 

использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы; 

• получать биологическую информацию об эволюционном 

развитии животных, доказательствах и причинах эволюции 

животных из различных источников; 

• анализировать, обобщать высказывать суждения по 

усвоенному материалу; 

• толерантно относиться к иному мнению;корректно 

отстаивать свою точку зрения ,сравнивать и сопоставлять 

естественные и искусственные биоценозы; устанавливать 

причинно-следственные связи при объяснении 

устойчивости биоценозов;конкретизировать примерами 

понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

• выявлять черты сходства и отличия естественных и 

искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

самостоятельно использовать непосредственные 

наблюдения, обобщать иделатьвыводы;систематизировать 

биологические объекты разных биоценозов; 



• находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных биологических объектов и явлений;находить в 

словарях и справочниках значения терминов;составлять 

тезисы и конспект текста;самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать 

выводы;поддерживать дискуссию. 

 

Личностные результаты обучения 

Выпускник научится: 

• испытывать чувство гордости за российскую 

биологическую науку; 

• знать правила поведения в природе; 

• понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; уметь 

реализовывать теоретические познания на 

практике;понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией; 

• испытывать любовь к природе; 

• признавать право каждого на собственное 

мнение;проявлять готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

• уметь отстаивать свою точку зрения;критично относиться к 

своим поступкам, нести ответственность за 

последствия;уметь слушать и слышать другое мнение; 

• понимать важность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

• испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим растительный мир, и эстетические чувства от 

общения с растениями, животными 

 

Содержание учебного курса 

 

Многообразие покрытосеменных растений.6 класс  

 

Раздел 1.  

Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды 

корней и типы корневых систем.Зоны (участки) корня. 



Видоизменения корней.__ Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега.Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев.Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения побегов.Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек 

(вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды 

корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой 

чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек 

на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 

Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2.  

Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение).Минеральное и воздушное 

питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами 

семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение 

всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3.  



Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—

4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. 

 Природные сообщества (2 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Резерв времени — 2 часа. 

Животные 7 класс 

 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. 

Методы изучения животных.Наука зоология и ее структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1.  

Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 



Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2.  

Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм. Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 



биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация Видеофильм. 

Раздел 3.  

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы 

передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. 

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 



Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4.  

Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения 

животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и 

без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5.  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 

часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6.  

Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт).Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязькомпонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

жизни животных. 

Раздел 7.  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел 

животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 



система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних 

животных. 

Резерв времени — 3 часа 

Человек 8 класс 

 

Раздел 1.  

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2.  

Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. 

Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней 

культуры человека. 

Раздел 3.  

Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 

клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения.Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 



Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная 

и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления 

и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4.  

Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их 

макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 

при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при 

травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела 

(выполняется либо в классе,либо дома). Утомление при 

статической и динамической работе. Выявление нарушений 

осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в 

движениях руки. 

Раздел 5.  

Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Их взаимодействие. 



Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль 

кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции.Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки.Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6.  

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. 

Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца 

и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова. Приемы остановки 

кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Раздел 7. 



 Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха.Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость 

легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм.  

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. 

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких 

детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение 

жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. 

Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: 

определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 



Раздел 9.  

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых 

рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10.  

Кожа (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. 

Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы 

кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 

Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной 

салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 



Раздел 11.  

Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная 

система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга,моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и  

сенсорные зоны коры.Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого 

и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Раздел 12.  

Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 

Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей 

через прозрачную среду глаза. Строение и  функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 

зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. 

Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния 

и вкуса и их анализаторы.Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 



Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным 

зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха. 

Раздел 13.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие 

центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм.Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 

и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. 

Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую 

и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение 



числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14.  

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с 

надпочечниками. 

Раздел 15.  

Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская 

половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 

поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления 

от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной 

ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резерв времени — 6 часов. 

Введение в общую биологию9 класс 

 



Введение (2 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний 

в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Понятие «жизнь».Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1.  

Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Состав, строение и функции органических веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2.  

Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. 

Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, 

развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 

хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3.  



Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

 Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4.  

Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных представлений. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. 

Живые растения и животные.Гербарии и коллекции, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность,результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5.  

Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания.Обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсии 



Биогеоценоз. 

Раздел 6.  

Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резерв времени — 6  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

6 класс 

№ 

урока 

Тема раздела, урока 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений ( 14 часов) 

 

Раздел 2. Жизнь растений     10 часов 

 

Раздел 3. Классификация растений  6 часов 

 

Раздел 4. Природные сообщества 3 часа 

Годовая контрольная работа – 1 час 

7 класс 



 

8 класс 

№ 

 урока 

 

Тема раздела или урока 

 Введение. Науки, изучающие организм человека. 2 часа 

 Раздел 1.Происхождение человека. 3 часа 

 Раздел 2.Строение организма. 4 часа 

 Раздел 3.Опорно-двигательная система. 8 часов 

 Раздел 4.Внутренняя среда организм.  3 часа 

Раздел 5. Кровеносная и лимфатические системы. 6 часов                                   

 Раздел 6. Дыхание. 5 часов                                                                                                    

 Раздел 7. Пищеварение. 5 часов 

 Раздел 8.Обмен веществ и энергии. 3 часа 

 Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 4 часа 

 Раздел 10.Нервная система. 4 часа 

 Раздел 11. Анализаторы. Органы чувств.6 часов 

 Раздел 12. Высшая нервная деятельность. 5 часов 

 Раздел 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система). 2 часа 

 Раздел 14. Индивидуальное развитие организма. 5 часов 

 Годовая контрольная работа -1 час 

Итого: 68ч. 

9 класс 

. 

№ 

уро

№  урока в 

теме 

Тема урока, раздела 

№  

урока 

  Тема  раздела, урока 

I. Введение. Общие сведения о животном мире. (2ч.). 

II. Многообразие животных (34 ч.). 

III.Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных.  

(14 ч.). 

IV. Индивидуальное развитие животных. (3 ч.) 

V. Развитие животного мира на Земле. (4ч.) 

VI. Развитие животного мира на Земле. (5ч.) 

VII. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (5ч.) 

Годовая контрольная работа -1 час 

Итого 68 ч. 



ка 

Введение. (2 часа) 

Раздел 1. Уровни организации живой природы. (54 часа) 

1  Тема 1.1. Молекулярный уровень. (10 часов) 

2  Тема 1.2.  Клеточный уровень (15 часов) 

3  Тема 1.3. Организменный уровень. (14 часов) 

4  Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень. (3 часа) 

5  Тема 1.5 . Экосистемный уровень. (8 часов) 

6  Тема 1.6. Биосферный уровень. (4 часа) 

Раздел 2. Эволюция. (6 часов) 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни. (6 часов) 

1  Годовая контрольная работа 

2  Обобщающий урок за курс 9 класса 

 

2.2.2.14.Химия 

 

Планируемые результаты 

 

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории 

химии и вклада российской химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, 

неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню 

развития науки и общественной практики, в том числе и 

химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на основе 

экологической культуры и безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 



1) определение целей собственного обучения, постановка и 

формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения 

химии как теоретического, так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата, определение способов действий при 

выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с 

правилами техники безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и 

анализ её, создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и 

синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, 

выявление причинно-следственных связей и построение 

логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного 

содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их 

реализации.    

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и 

характеризовать  на основе положения в Периодической системе Д. 

И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное 

вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и 

органических веществ, валентности атомов химических элементов 

или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, 

формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, 

благородные газы) и сложные (бинарные соединения, в том числе и 

оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды и соли) вещества; 



6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры 

и информации, которую несёт Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения Периодического 

закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических 

связей и типы кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и 

№26 и отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и 

соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и 

формульных единиц ионных соединений по валентности, степеням 

окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства 

состава веществ молекулярного строения, сохранения массы 

веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-

молекулярного учения и теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения 

химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, 

подтверждающих общие химические свойства основных классов 

неорганических веществ и отражающих связи между классами 

соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также 

и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности 

реакций к определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для 

характеристики химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, 

сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость 

химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в 

Периодической системе элементов, строение их атомов и 

кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением 

аллотропии с указанием её причин; 



23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и 

иллюстрирование их примерами промышленных способов 

получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА 

групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, 

углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от 

неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием 

понятий «массовая доля вещества в смеси», «количество 

вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям 

реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных 

органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, 

распознавание неорганических веществ по соответствующим 

признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете 

(лаборатории). 

 

Выпускник научится 

знать (понимать): 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ, уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-

молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона 

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

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о 

химической реакции; 

называть: 



— химические элементы;  

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, 

сахароза; 

объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода в Периодической системе Д. И. 

Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и А-групп, а также свойств образуемых 

ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

характеризовать: 

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

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ 

(простых веществ — металлов и неметаллов, соединений — 

оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и гидроксидов, 

солей); 

определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: 

— схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д. И. Менделеева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов; 

— уравнения химических реакций, в том числе и окислительно-

восстановительных, с помощью метода электронного баланса; 

безопасно обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

проводить химический эксперимент: 



— подтверждающий химический состав неорганических 

соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных 

веществ (кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона 

аммония с помощью качественных реакций; 

вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доли 

примесей; 

— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству 

вещества, объёму или массе реагентов, или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в 

повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при 

ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать основные методы познания химических объектов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность 

принадлежности таких объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, 

основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической 

номенклатуры; 



— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и 

коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, 

молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций, термомохимические 

уравнения, обозначения  степени окисления и заряда иона в 

формуле химического соединения);  

различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и 

диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической 

решётки и физические свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их 

получения;  

— необходимость химического производства и требований к 

охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов 

и требования к здоровьесбережению;   

выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения и 

принадлежности к определённому классу (группе) веществ; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, 

входящих в его состав, а также продуктов соответствующих 

окислительно-восстановительных реакций; 

составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и 

восстановителей на основе электронного баланса;  

определять возможность протекания химических реакций на 

основе электрохимического ряда напряжений металлов, ряда 

электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и 

учёта условий их проведения; 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям:  

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 



— по приготовлению раствора с использованием 

кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к 

теоретически возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных 

отношениях газов;  

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число 

Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

проводить химический эксперимент с неукоснительным 

соблюдением правил техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава 

соединения;    

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

использовать приобретённые ключевые компетенции для 

выполнения проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознания веществ; 

определять источники химической информации, представлять 

список информационных ресурсов, в том числе и на иностранном 

языке, готовить информационный продукт и презентовать его; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относится к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание учебного курса 

 

1.Начальные понятия и законы химии 

        Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические 

свойства веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в 

жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент 

Моделирование. Модели материальные и знаковые или 

символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между 

агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и 

десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 



Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. 

Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной 

практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные 

вещества. Аллотропия на примере кислорода. Основные 

положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую 

несут знаки химических элементов. Этимология названий 

некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и 

побочная подгруппы или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с 

постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы 

соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление 

названий соединений, состоящих из двух химических элементов, 

по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки 

химических реакций. Условия их протекания и прекращения. 

Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Составление химических уравнений. Информация, которую несёт 

химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов 

и продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

2.Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

       Состав воздуха. Понятие об объемной доле () компонента 

природной газовой смеси – воздуха. Расчет объема компонента 

газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 



         Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и 

распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

      Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. 

Составление формул оксидов по их названиям. Представители 

оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица 

растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и 

применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат 

кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Относительная плотность одного газа по другому.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и 

химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. 

Гидраты.  Массовая доля растворённого вещества. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

3.Основные классы неорганических соединений 



Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и 

свойствах. Способы получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. 

Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические 

свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих 

кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с 

металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

4.Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благородные) 

газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым  Периодического закона и создание 

им Периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов 

химических элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном 

электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. 

Современная формулировка Периодического закона.  Изменения 

свойств элементов в периодах и группах, как функция строения 

электронных оболочек атомов. 



Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

5.Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных 

соединений. Ионные кристаллические решётки и физические 

свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Понятие о валентности. Ковалентная неполярная связь. 

Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. 

Ковалентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы 

образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и 

свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Свойства веществ с этим типом решёток.   Единая 

природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Правила расчёта степеней окисления по формулам химических 

соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 

 

Тематическое планирование. 

 8 класс 

№ Темы, разделы Кол-во 

часов 

1. Тема 1. Введение в химию  7 часов 

2. Тема 2. Атомы химических элементов  9 часов 

3. Тема 3. Простые вещества  6 часов 

4. Тема 4. Соединения химических элементов  14 часов 



5 Тема 5. Изменения, происходящие с 

веществами  

13 часов 

6 Тема 6. Теория электролитической 

диссоциации и свойства классов 

неорганических соединений  

18 часов 

 Годовая контрольная работа 1 час 

 Итого 68 

 

Содержание учебного курса 9 класс 

 

1.     Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. 

Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным основаниям: составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию 

катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие 

катализатора. Катализ. 

2.Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли 

как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и 

гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные 

(полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл 

сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с 

кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические 



свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие 

кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз 

соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных  реакций. 

3.Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической 

системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки 

неметаллов ― простых веществ. Аллотропия и её причины. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и 

химические свойства галогенов. Закономерности изменения 

свойств галогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их 

получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, 

соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера в природе и 

её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. 

Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические, 

получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная 

реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной 

серной кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 



Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение 

атома и молекулы. Физические и химические свойства и 

применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная 

вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный 

механизм образования катиона аммония. Восстановительные 

свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота 

и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид 

фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности 

строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от 

положения элементов в Периодической системе.  Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и 

его сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. Коксохимическое производство и его 

продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. 

Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение  и его 

свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 

Химическое строение органических веществ, как порядок 

соединения атомов в молекуле по валентности. 

 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, 

как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение 

углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое 

действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Уксусная – представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. 

Силициды и силан. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её 

соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 

промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. 

Оптическое волокно. 



Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, 

как способ получения кислорода, азота, аргона. Получение 

фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая 

схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока 

и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

4.Металлы и их соединения  

Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и 

цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд 

напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, 

кислотами, солями. Алюминотермия. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, 

свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в живой и неживой природе и в жизни человека.     

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, 

свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно-земельных 

металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения 

временной жёсткости.  Способы устранения постоянной жёсткости.  

Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. 

Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 

соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. 

Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от 

коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. 

Понятие о металлургии.  Чёрная и цветная металлургия.  

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз 

расплавов. 



5.Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. 

Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные 

породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. 

Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы человечества: парниковый 

эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от 

химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой 

техники,  продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического 

элемента в Периодической системе. Строение вещества: 

химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, 

благородных газов) от положения элементов в Периодической 

системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы 

и группы. Представители. 

 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология 

химических реакций по различным основаниям. Реакции ионного 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические 

свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, 

кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

Тематическое планирование. 

9 класс 

 

№ Темы, разделы Кол-во 

часов 

1. Тема 1. Повторение о обобщение сведений по 

курсу 8-го класса. Химические реакции  

5 часов 

2. Тема 2. Химические реакции в растворах  10 часов 

3. Тема 3. Неметаллы и их соединения  25 часов 

4. Тема 4. Металлы и их соединения  16 часов 

5 Тема 5. Химия и окружающая среда  2часа 

6 Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс 7 часов 



основной школы. Подготовка к основному 

государственному экзамену (ОГЭ)   

 Годовая контрольная работа 1 час 

 Резерв 2 часа 

 Итого 68 

2.2.2.15 Изобразительное искусство 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- 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, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человек, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 



               Метапредметные  результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- 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; 

- 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 её 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 и учета интересов; формулировать , 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

              Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно - творческой деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 



- освоение художественной культуры во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, - освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества.   

 

По окончании VIII класса школьники научатся: 

 



- понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  

По окончании VIII класса школьники научатся: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 



- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

По окончании VIII класса школьники научатся: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой 

работе и работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 



- анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

По окончании VIII класса школьники научатся: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-  различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла.                               

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

По окончании VIII класса школьники научатся: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в 

театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, 

костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и 

др.).        

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические 

средства Photoshop; 



- понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и 

грим после просмотра художественного фильма. 

Содержание учебного курса 

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 



Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

Дизайн и архитектура в жизни человека  

Изображение фигуры человека и образ человека 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

Художник — дизайн — архитектура 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы. 

Буква - строка - текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

Объект и пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. 

Понятие модуля. 



Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

Город сквозь времена и страны. 

Город сегодня и завтра. 

Живое пространство города. 

Вещь в городе и дома. 

Интерьер и вещь в доме. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

дизайна. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Моделируя себя — моделируешь мир.  

8 класс  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

Сценография — особый вид художественного творчества, 

искусство и производство. 

Художник в театре кукол. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

Фотография — искусство «светописи». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. 

Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. 

Фильм — творец и зритель 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино. 

Художник и художественное творчество в кино. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 



Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. 

Современные формы экранного языка.  

Тематическое планирование: 

 

6 КЛАСС 

 «Изобразительное искусство в жизни человека»,  (34 ч.)  

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Виды изобразительного искусства и основы их  

образного языка 

8 часов 

Мир наших вещей. Натюрморт. 7 часов 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 часов 

                                                            Итого за год 34 

 

7 КЛАСС 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» (8 ч) 

 « Дизайн и архитектура в жизни человека» (26 ч) 

  

 

Тема Количество часов 

Изобразительное искусство в жизни человека 8 часов 

Дизайн и архитектура в жизни человека 26 часов 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

Итого за год 34 

 

8 КЛАСС 

«Изобразительное искусство и синтетические искусства (кино, 

театр, телевидение)» (34 ч) 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Блок 1. « Художник и искусство театра» (9 

ч)  

Запуск 1 проекта « Художник в театре» 

 



2 Блок 2. «Эстафета искусств. От рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий» (10ч.) Запуск 2 

проекта « От фотозабавы к фототворчеству. 

Искусство фотографии» 

 

3 Блок 3 « Фильм – творец и зритель. Что мы 

знаем о кино?» 8 ч.  

Запуск 3 проекта « Мир кинематиграфа. 

Искусство анимации» 

 

4 Блок 4 «Телевидение – пространство 

культуры? Экран – искусство – зритель»  7ч. 

Запуск 4 проекта «Мир на экране: здесь и 

сейчас» 

 

 

2.2.2.16. Музыка 

Планируемые результаты 

 

          Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает 

определённые результаты. 

         Личностные результаты  отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знание культуры и искусства 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей и 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 



- компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных и 

социальных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

миру и искусству; 

- развитие эстетического сознания как результата освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

          Метапредметные результаты  характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 



критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

         Предметные результаты  обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой и 

искусством в целом для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга  на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 



своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; осознанное 

применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

По окончании VIII класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 

в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, писателей и крупнейшие центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи, картинные галереи); 



- определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки и других видов искусства 

разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Содержание  учебного предмета: 

 

          Основное содержание образования в примерной программе 

представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации», «Искусство как духовный опыт человечества» и 

«Современные технологии в искусстве». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

        Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-

образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 

        Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – 

поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

        Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

        Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 



        Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический 

цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

         Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX 

вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная 

и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

         Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры 

народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

              Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., 

её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

              Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, 

эстрадно-джазовый 

 

Тематическое планирование 



6 КЛАСС 

 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

 

Наименование разделов и темы уроков 

 

      I  

раздел 

 

«Классика и современность» 

      II  

раздел 

 

«Традиции и новаторство в музыке» 

 

2.2.2.1 Технология 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» 

учащимися предполагается достижение совокупности основных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

№ 

урока 

в разделе 

 

 

Наименование разделов и темы уроков 

Количество часов 

I 

раздел 

 

 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

 

16 

II 

раздел 

 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 

18 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

 

Наименование разделов и темы уроков 

 

Количество 

часов 

I 

раздел 

 

 

«Особенности музыкальной драматургии» 

 

16 

II 

раздел 

 

 

«Основные направления музыкальной культуры» 

 

18 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

▪ проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 

▪ ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

▪ готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

▪ осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; 

▪ освоение социальных норм и правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

▪ восприятие эстетических качеств предметов труда; 

▪ умение создавать эстетически значимые изделия из 

различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

▪ осознание ценности науки как фундамента технологий; 

▪ развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

▪ осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

▪ умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

▪ активное участие в решении возникающих практических 

задач из различных областей; 

▪ умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 



▪ воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

▪ осознание пределов преобразовательной деятельности 

человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе 

способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе: 

Овладение универсальными познавательными 
действиями 
Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки 

природных и рукотворных объектов; 

▪ устанавливать существенный признак классификации, 

основание для обобщения и сравнения; 

▪ выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

▪ выявлять причинно-следственные связи при изучении 

природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения поставленной 

задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

▪ формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; 

▪ оценивать полноту, достоверность и актуальность 

полученной информации; 

▪ опытным путём изучать свойства различных материалов; 

▪ овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

▪ строить и оценивать модели объектов, явлений и 



процессов; 

▪ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

▪ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

▪ прогнозировать поведение технической системы, в том 

числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

▪ выбирать форму представления информации в зависимости 

от поставленной задачи; 

▪ понимать различие между данными, информацией и 

знаниями; 

▪ владеть начальными навыками работы с «большими 

данными»; 

▪ владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями 
Самоорганизация: 

▪ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

▪ уметь 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; 

▪ делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

▪ объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов преобразовательной деятельности; 

▪ вносить необходимые коррективы в деятельность по 

решению задачи или по осуществлению проекта; 

▪ оценивать соответствие результата цели и условиям и при 



необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 

Принятие себя и других: 

▪ признавать своё право на ошибку при решении задач или 

при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными 
действиями 
Общение: 

▪ в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; 

▪ в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

▪ в ходе совместного решения задачи с использованием 

облачных сервисов; 

▪ в ходе общения с представителями других культур, в 

частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

▪ понимать и использовать преимущества командной работы 

при реализации учебного проекта; 

▪ понимать необходимость выработки знаково-

символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

▪ уметь адекватно интерпретировать высказывания 

собеседника — участника совместной деятельности; 

▪ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, 

используя при этом законы логики; 

▪ уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

 

6 КЛАССЫ: 

▪ характеризовать роль техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 

▪ характеризовать роль техники и технологий в цифровом 



социуме; 

▪ выявлять причины и последствия развития техники и 

технологий; 

▪ характеризовать виды современных технологий и 

определять перспективы их развития; 

▪ уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, 

операциями, действиями; 

▪ научиться конструировать, оценивать и использовать 

модели в познавательной и практической деятельности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ использовать различные материалы (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная 

продукция); 

▪ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач; 

▪ получить возможность научиться коллективно решать 

задачи с использованием облачных сервисов; 

▪ оперировать понятием «биотехнология»; 

▪ классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

▪ оперировать понятиями «биоэнергетика», 

«биометаногенез». 

7-9 КЛАССЫ: 

▪ перечислять и характеризовать виды современных 

технологий; 

▪ применять технологии для решения возникающих задач; 

▪ овладеть методами учебной, исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

▪ приводить примеры не только функциональных, но и 

эстетичных промышленных изделий; 

▪ овладеть информационно-когнитивными технологиями 

преобразования данных в информацию и информации в 

знание; 



▪ перечислять инструменты и оборудование, используемое 

при обработке различных материалов (древесины, металлов 

и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания); 

▪ оценивать области применения технологий, понимать их 

возможности и ограничения; 

▪ оценивать условия применимости технологии с позиций 

экологической защищённости; 

▪ получить возможность научиться модернизировать и 

создавать технологии обработки известных материалов; 

▪ анализировать значимые для конкретного человека 

потребности; 

▪ перечислять и характеризовать продукты питания; 

▪ перечислять виды и названия народных промыслов и 

ремёсел; 

▪ анализировать использование нанотехнологий в различных 

областях; 

▪ выявлять экологические проблемы; 

▪ применять генеалогический метод; 

▪ анализировать роль прививок; 

▪ анализировать работу биодатчиков; 

▪ анализировать микробиологические технологии, методы 

генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

 

6 КЛАССЫ: 

▪ характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека; 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

▪ активно использовать знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия; 



▪ использовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

▪ выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования; 

▪ получить возможность научиться использовать цифровые 

инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 

▪ характеризовать технологические операции ручной 

обработки конструкционных материалов; 

▪ применять ручные технологии обработки конструкционных 

материалов; 

▪ правильно хранить пищевые продукты; 

▪ осуществлять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

▪ выбирать продукты, инструменты и оборудование для 

приготовления блюда; 

▪ осуществлять доступными средствами контроль качества 

блюда; 

▪ проектировать интерьер помещения с использованием 

программных сервисов; 

▪ составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления швейных 

изделий; 

▪ строить чертежи простых швейных изделий; 

▪ выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 

▪ выполнять художественное оформление швейных изделий; 

▪ выделять свойства наноструктур; 

▪ приводить примеры наноструктур, их использования в 

технологиях; 

▪ получить возможность познакомиться с физическимами 

основы нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов. 

7-9 КЛАССЫ: 

▪ освоить основные этапы создания проектов от идеи до 

презентации и использования полученных результатов; 

▪ научиться использовать программные сервисы для 

поддержки проектной деятельности; 



▪ проводить необходимые опыты по исследованию свойств 

материалов; 

▪ выбирать инструменты и оборудование, необходимые для 

изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

▪ применять технологии механической обработки 

конструкционных материалов; 

▪ осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; 

▪ классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных 

материалов; 

▪ получить возможность научиться конструировать модели 

различных объектов и использовать их в практической 

деятельности; 

▪ конструировать модели машин и механизмов; 

▪ изготавливать изделие из конструкционных или 

поделочных материалов; 

▪ готовить кулинарные блюда в соответствии с известными 

технологиями; 

▪ выполнять декоративно-прикладную обработку 

материалов; 

▪ выполнять художественное оформление изделий; 

▪ создавать художественный образ и воплощать его в 

продукте; 

▪ строить чертежи швейных изделий; 

▪ выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 

▪ применять основные приёмы и навыки решения 

изобретательских задач; 

▪ получить возможность научиться применять принципы 

ТРИЗ для решения технических задач; 

▪ презентовать изделие (продукт); 

▪ называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов; 

▪ получить возможность узнать о современных цифровых 

технологиях, их возможностях и ограничениях; 

▪ выявлять потребности современной техники в умных 

материалах; 



▪ оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», 

приводить примеры использования нанокомпозитов в 

технологиях, анализировать механические свойства 

композитов; 

▪ различать аллотропные соединения углерода, приводить 

примеры использования аллотропных соединений 

углерода; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

▪ осуществлять изготовление субъективно нового продукта, 

опираясь на общую технологическую схему; 

▪ оценивать пределы применимости данной технологии, в 

том числе с экономических и экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 

 

6 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; 

▪ знать и уметь применять основные законы робототехники; 

▪ конструировать и программировать движущиеся модели; 

▪ получить возможность сформировать навыки 

моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

▪ владеть навыками моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

▪ владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

7-8 КЛАССЫ: 

▪ конструировать и моделировать робототехнические 

системы; 

▪ уметь использовать визуальный язык программирования 

роботов; 

▪ реализовывать полный цикл создания робота; 

▪ программировать действие учебного робота-манипулятора 



со сменными модулями для обучения работе с 

производственным оборудованием; 

▪ программировать работу модели роботизированной 

производственной линии; 

▪ управлять движущимися моделями в компьютерно-

управляемых средах; 

▪ получить возможность научиться управлять системой 

учебных роботов-манипуляторов; 

▪ уметь осуществлять робототехнические проекты; 

▪ презентовать изделие; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование 

и макетирование» 

 

7-9 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ разрабатывать оригинальные конструкции с 

использованием 3D-моделей, проводить их испытание, 

анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

▪ создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

▪ устанавливать адекватность модели объекту и целям 

моделирования; 

▪ проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

▪ изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

▪ получить возможность изготавливать изделия с помощью 

лазерного гравера; 

▪ модернизировать прототип в соответствии с поставленной 

задачей; 

▪ презентовать изделие; 

▪ называть виды макетов и их назначение; 

▪ создавать макеты различных видов; 

▪ выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 



▪ выполнять сборку деталей макета; 

▪ получить возможность освоить программные сервисы 

создания макетов; 

▪ разрабатывать графическую документацию; 

▪ на основе анализа и испытания прототипа осуществлять 

модификацию механизмов для получения заданного 

результата; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

 

8-9 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ понимать смысл условных графических обозначений, 

создавать с их помощью графические тексты; 

▪ владеть ручными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей; 

▪ владеть автоматизированными способами вычерчивания 

чертежей, эскизов и технических рисунков; 

▪ уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по 

чертежам; 

▪ выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием 

чертёжных инструментов и приспособлений и/или в 

системе автоматизированного проектирования (САПР); 

▪ овладевать средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

▪ получить возможность научиться использовать технологию 

формообразования для конструирования 3D-модели; 

▪ оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР); 

▪ презентовать изделие; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 



 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

7-9 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ получить возможность научиться исследовать схему 

управления техническими системами; 

▪ осуществлять управление учебными техническими 

системами; 

▪ классифицировать автоматические и автоматизированные 

системы; 

▪ проектировать автоматизированные системы; 

▪ конструировать автоматизированные системы; 

▪ получить возможность использования учебного робота-

манипулятора со сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

▪ пользоваться учебным роботом-манипулятором со 

сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

▪ использовать мобильные приложения для управления 

устройствами; 

▪ осуществлять управление учебной социально-

экономической системой (например, в рамках проекта 

«Школьная фирма»); 

▪ презентовать изделие; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

▪ распознавать способы хранения и производства 

электроэнергии; 

▪ классифицировать типы передачи электроэнергии; 

▪ понимать принцип сборки электрических схем; 

▪ получить возможность научиться выполнять сборку 

электрических схем; 



▪ определять результат работы электрической схемы при 

использовании различных элементов; 

▪ понимать, как применяются элементы электрической цепи 

в бытовых приборах; 

▪ различать последовательное и параллельное соединения 

резисторов; 

▪ различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

▪ программировать простое «умное» устройство с заданными 

характеристиками; 

▪ различать особенности современных датчиков, применять в 

реальных задачах; 

▪ составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 

 

7-8 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ характеризовать основные направления животноводства; 

▪ характеризовать особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона; 

▪ описывать полный технологический цикл получения 

продукции животноводства своего региона; 

▪ называть виды сельскохозяйственных животных, 

характерных для данного региона; 

▪ оценивать условия содержания животных в различных 

условиях; 

▪ владеть навыками оказания первой помощи заболевшим 

или пораненным животным; 

▪ характеризовать способы переработки и хранения 

продукции животноводства; 

▪ характеризовать пути цифровизации животноводческого 

производства; 

▪ получить возможность узнать особенности 

сельскохозяйственного производства; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с 



животноводством, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

 

7-8 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

▪ характеризовать основные направления растениеводства; 

▪ описывать полный технологический цикл получения 

наиболее распространённой растениеводческой продукции 

своего региона; 

▪ характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

▪ назвать ручные и механизированные инструменты 

обработки почвы; 

▪ классифицировать культурные растения по различным 

основаниям; 

▪ называть полезные дикорастущие растения и знать их 

свойства; 

▪ назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

▪ называть полезные для человека грибы; 

▪ называть опасные для человека грибы; 

▪ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

▪ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

для человека грибов; 

▪ характеризовать основные направления цифровизации и 

роботизации в растениеводстве; 

▪ получить возможность научиться использовать цифровые 

устройства и программные сервисы в технологии 

растениеводства; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с 

растениеводством, их востребованность на рынке труда.



СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы 

конструктора, из которого собирается содержание учебного 

предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. При этом модули, 

входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном 

порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по 

данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, 

такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» можно выделить четыре 

содержательные линии, суть которых раскрывается в 

определённых разделах модулей, входящих в инвариантный блок. 

Эти линии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра 

знаний о сути технологии как последовательности 

взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным 

материалом, направленной на достижение поставленной цели или 

получении заданного результата. Эта знания содержатся в разделах 

1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и технология» и 

разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». Данная линия является 

системообразующей для всего курса технологии: от изучения 

материалов и инструментов их обработки в 5 классе до целостной 

реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и 

использование в познавательной и практической деятельности 

модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее 

существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрения 

решаемой задачи, что открывает широкие возможности для 

творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть 

моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются в 

разделе 8 содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 



Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение 

проектной деятельности в полном цикле: от постановки задачи до 

получения конкретных, значимых результатов, при этом активно 

используются методы и инструменты современной 

профессиональной деятельности: программные сервисы, 

когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого 

изделия на уроках технологии имеет своей целью, прежде всего, 

получение практики проектной деятельности. Основы и 

инструментарий проектной деятельности осваиваются в разделе 4 

модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения 

формируются в процессе трудовой деятельности с различными 

материалами и освоении современной техносферы, в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире 

современных и перспективных профессий. Её содержание 

представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и 

технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро 

общеобразовательного курса технологии, которое осваивается 

ровно в том виде, в каком оно представлено в программе. 

Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие 

содержания положений, составляющих названное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов 

формирования технологической грамотности является участие 

школьников в движении WorldSkills. В этом контексте 

целесообразно освоения различных видов технологий, в том числе 

обозначенных в Национальной технологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса 

могут быть раскрыты с различной полнотой и направленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули 

«Производство и технология», «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу 

технологии (с добавлением нового содержания). Такая схема 

видится основной на начальном этапе внедрения модульного курса 

технологии, когда школы не имеют возможностей реализовать ту 



или иную вариативную составляющую. Во всех случаях, 

инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных 

направлениях, в частности, в рамках содержательных линий 

«Технология» и «Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно 

привести схему курса, включающую инвариантные модули и 

вариативный модуль «Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур» последовательно 

добавляется к содержанию модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением 

общей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении 

общего баланса отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 

классе, согласно общей логике, осваиваются элементы 

традиционных производств (раздел 10), к которому добавляется 

содержание раздела 3 вариативного модуля 

«Сельскохозяйственное производство». При этом происходит 

перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее 

число часов остаётся прежним.  

Модуль 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час) 

Производство 

и технология 

Раздел 3. Задачи 

и технологии их 

решения. 

Раздел 4. Основы 

проектирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. 

Мир профессий 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 

Современные 

технологии. 

Раздел 10. 

Основы 

информационнок

огнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 

Мир профессий 



Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 5 

Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Раздел 8. 

Моделирование 

как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 

Традиционные 

производства и 

технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере 

 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 

Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 6. 
Технология 
обработки 
текстильных 
материалов. 

Раздел 7. 
Технология 
обработки 
пищевых 
продуктов 

Раздел 9. Машины 
и их модели 

 Раздел 12. 
Технологии и 
человек 

Растениеводство Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйствен

ных культур 

(выращивание 

растений на 

школьном/ 

приусадебном 

участке) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйствен

ных культур, 

(полезные для 

человека 

дикорастущие 

растения. Сбор, 

заготовка и 

хранение полезных 

для человека 

дикорастущих 

растений, их 

плодов) 

Раздел 2. 

Сельскохозяйств

енное 

производство 

Раздел 3. 

Сельскохозяйств

енные 

профессии. 

 



Производство и 

технология 

Раздел 3 Задачи и 

технологии их 

решения. 

Раздел 4. Основы 

проектирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. Мир 

профессий. 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 

Современные 

технологии. 

Раздел 10. 

Основы 

Информационнок

огнитивных 

технологий 

Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 5 

Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Раздел 8. 

Моделирование как 

основа познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 

Традиционные 

производства и 

технологии 

 

 

 

2.2.19. Физическая культура 

Планируемые результаты 

 

         Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края 

как части наследия народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-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 учётом устойчивых познавательных интересов; 



-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-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 нём взаимопонимания; 

-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 учётом 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 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-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; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и 

познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 



 

          Метапредметные результаты: 

-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 её 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; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

       Предметные результаты: 

       В основной школе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 



регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; 

-расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Содержание  учебного курса: 

 

 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

- История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 



- История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

- 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 её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

- Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

- Техническая подготовка. Техника движений и её 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 гигиенические 

требования. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

- Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 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 комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт - пауз (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 помощью 

функциональных проб. 

 Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей  

физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 



Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол (лапта). Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Освоение техники лыжных ходов. 

Освоение техники спускови подьемов с гор. 

Преодоление препятствий на лыжах. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

  

 

       Уровень развития физической культуры учащихся, 

оканчивающих основную школу: 

В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании 

основной школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в 

СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических 

упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, 

основы их использования в решении задач физического  развития и 

укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 



возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических 

процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и 

площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их 

условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать 

и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Тематическое планирование 



 

6 класс 
 

 

Тема раздела Тема урока 

Лёгкая атлетика  

(15 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках л/а 

Спринтерский бег, эстафетный бег 

Прыжок в длину. Метание малого мяча 

Бег на средние дистанции 

Спортивная игра. 

Баскетбол  

(18 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках б/б 

Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на 

месте. Передача мяча двумя руками от груди на месте в парах 

Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча 

Ведение мяча на месте в различных стойках. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах с шагом 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в круге. Бросок двумя руками от головы с места 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении. Игра (2:2, 3:3) 

Терминология б/б 

Ведение мяча правой и (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи в тройках от груди, в 

движении. Позиционное нападение (5:0) 



Перехват мяча. Позиционное нападение через заслон. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов (ведение - остановка - бросок). Нападение 

быстрым прорывом 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча с места со 

средней дистанции. Нападение быстрым прорывом. Игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3  

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча 

в тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом 

(2:1) 

Гимнастика  

(10 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках. Висы. Строевые упражнения 

Опорный прыжок. Строевые упражнения 

Акробатика.  Корректирующая гимнастика 

Спортивная игра. Лапта 

(Футбол) 

 (5 часов) 

Инструктаж по ТБ. Правила игры 

Техника игры: перемещения, перебежки, ловля и передачи из различных 

положений. Техника осаливания: броски правой, левой руками, броски 

на точность. Игра 

Лыжная подготовка (18 

часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках л/п . Подбор инвентаря 

Одновременный двухшажный  и  бесшажный ход 

Подъём ёлочкой спуск в средней стойке 

Торможение плугом 

Поворот упором 



Совершенствование техники поворота плугом, подъёмов, спусков. 

Круговая эстафета с этапом до 150м. Принять на оценку дистанцию 

1км на время  

Совершенствование техники лыжных ходов 

Совершенствование техники изученных лыжных ходов, поворотов, 

торможения, подъёмов и спусков на дистанции 2,3 км 

Спортивная игра. 

Волейбол  

(15 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках по в/б. Ф.К. и ее значение в формировании 

ЗОЖ 

Стойка и передвижения игрока. Передачи верхний и нижний прием в 

парах и над собой 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через зону и над собой.  Прием мяча снизу двумя руками 

в парах через зону. Нижняя прямая подача мяча 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед, 

тройках через зону и в зоне, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах, в парах в зоне и через зону 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 

Передачи в тройках. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Тактика свободного 

нападения. Прямой нападающий удар 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками  над собой  и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м.  Передачи 

в тройках. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения 



 

7 класс 

Кроссовая подготовка (9 

часов) 

Лёгкая атлетика  

(12 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках на уроках к/п и л/а. 

Бег  по пересеченной местности, преодоление препятствий 

Спринтерский бег, эстафетный бег 

Прыжок в высоту 

 

Метание малого мяча. Прыжок в длину 

Тема раздела Тема урока 

Лёгкая атлетика (15 

часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках л/а 

Спринтерский бег, эстафетный бег 

Прыжок в длину. Метание малого мяча 

Бег на средние дистанции 

Спортивная игра. 

Баскетбол  

(18 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках б/б 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Сочетание приемов передвижений и остановок  игрока. Передачи 



мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча  в движении с низкой высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций 

Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Основы обучения и самообучения 

д.д., их роль в развитии памяти, внимания и мышления 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи 

различными способами в движении с пассивным сопротивлением 

игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1) 

Передачи  мяча  одной рукой от плеча в парах в  движении с  

пассивным сопротивлением игрока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча с места  с  сопротивлением.  Быстрый прорыв     (2 х 1) 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые 

задания  

(2 х 2, 3 х 3) 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые 

задания 

(2 х 1, 3 х 3).  

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 



ведения, передачи, броска мяча. Игровые задания (2 х 2, 3 х 2). 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Игровые задания 

(3 х 1, 3 х 2). 

Гимнастика  

(10 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. 

Висы. Строевые упражнения. 

Опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Акробатика.  

Корректирующая гимнастика. 

Спортивная игра. Лапта 

(Футбол) 

 (5 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках с/и. История, правила игры, терминология. 

Техника игры: перемещения, перебежки, ловля и передачи из различных 

положений. Техника осаливания: броски правой, левой руками, броски 

на точность. 

 Техника подач на разные высоты. Тактика игры: стартовая стойка, удар 

сверху, перебежки, самоосаливание. Техника игры: ловля, передачи, 

броски, сочетание способов перемещения. 

Техника игры: ловля, передачи, броски, сочетание способов 

перемещения. Тактика игры. 

Лыжная подготовка  

(18 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках л/п. 

Одновременный   одношажный  ход 

Закрепление  техники одновременного одношажного хода. 

Совершенствование техники одновременно двухшажного хода. 



Техника попеременно двухшажного хода. 

Подъём в гору скользящим шагом. 

Торможение плугом 

Совершенствование техники торможения плугом. Закрепление техники 

подъёма ёлочкой, подъём в гору скользящим шагом.  Техника 

одновременного одношажного  хода. 

Поворот плугом 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 

махом. 

Совершенствование техники поворота плугом. Круговая эстафета с 

этапом до 150м. Прохождение дистанции 3км. Совершенствование 

техники подъёмов, спусков. Техника торможения упором. 

Совершенствование техники лыжных ходов. Прохождение дистанции 

3км. 

Совершенствование техники изученных лыжных ходов, поворотов, 

торможения, подъёмов и спусков на дистанции 2,3 км. Подвижные игры 

без палок. 

Спортивная игра. 

Волейбол  

15 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках в/б. Стойки и передвижения игрока. 

Комбинация из разученных перемещений. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Комбинация из разученных перемещений. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 



Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Комбинация из разученных перемещений. Верхняя передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Передача мяча в тройках после перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи.  

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. Тактика свободного нападения 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. 

Комбинация из разученных перемещений.  Передача мяча в тройках 

после перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках 

через сетку.  Тактика свободного нападения 

Кроссовая подготовка  

(9 часов) 

Лёгкая атлетика (12 

Инструктаж по ТБ на уроках к/п, л/а. Правила использования 

легкоатлетических упражнений, для развития выносливости. 

Бег  по пересеченной местности, преодоление препятствий 



часов) Спринтерский бег, эстафетный бег 

 

Прыжок в высоту.    Метание малого мяча. 

Метание малого мяча. Прыжок в длину. 



8 класс 
 

Тема раздела Тема урока 

Основы знаний о физической 

культуре 

Техники безопасности при занятиях на спортивных 

площадках и школьном стадионе, при занятиях 

спортивными играми.  

Лёгкая атлетика (15часов) 

Строевые упражнения.  

Команда: «Прямо!», «Пол-оборота направо!»,  «Пол-

оборота налево!».  

Овладение техникой спринтерского бега. 

 Повторение ранее пройденных строевых упражнений. 

Овладение техникой длительного бега: 

Техникой прыжка в длину:  прыжки в длину с 11 - 13 

шагов разбега. 

Техникой прыжка в высоту: - прыжок в высоту с 7 – 9 

шагов разбега 

 Техника метания малого мяча в цель и на дальность:  

- метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель  ( 1 х 1 м)  девочки с расстояния   12 

– 14  м,  мальчики – до 16 м; 

 Баскетбол 

(18часов) 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек: 

передвижения парами в нападении и защите лицом друг 

к другу; повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из основных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Освоение ловли и передачи мяча: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении в парах с пассивным сопротивлением 

защитника. 

Передача и ловля мяча с отскоком от пола (в парах, 

тройках, квадрате, круге);  передача и ловля мяча при 

встречном движении;  

 Освоение техники ведения мяча: ведение мяча с 

изменением направления и скорости;  ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой; 

ведение с пассивным сопротивлением защитника. 



 Овладение техникой бросков мяча: - броски одной 

рукой с места и в движении после ведения и после ловли 

без сопротивления защитника и с пассивным 

противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 в прыжке; штрафной бросок одной рукой. 

Освоение индивидуальной техники защиты: вырывание 

и выбивание мяча; вырывание и выбивание мяча у 

игрока, сделавшего остановку после ведения; вырывание 

и выбивание мяча у игрока, двигающегося с ведением. 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей:   

  Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей 

Совершенствование тактических приёмов игры:  тактика 

свободного нападения.  

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2 : 2, 3 : 3, 4 : 4, 5 : 5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом     3 : 2 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите 

через «заслон» 

 Развитие двигательных качеств. 

Проверка уровня физической 

подготовленности (тестирование) 

Бег 60 и 200 метров. 

Прыжки в длину с места. Подъем туловища из 

положения лежа. 

Прыжки толчком двух ног –    10 прыжков. 

Основы знаний о физической 

культуре 

 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики  

10 часов) 

Техники безопасности при занятиях спортивными 

играми и гимнастикой. 

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (мальчики); 

Кувырок вперёд и назад (мальчики и девочки);  

 Длинный кувырок вперед (мальчики); Стойка на голове 

и руках с помощью (мальчики); «Мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки) 

 Акробатические комбинации: а) мальчики: 

- из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове и руках, упор присев, 

кувырок назад в упор ноги врозь прыжком упор присев. 



б) девочки: 

- из положения стоя «мост», поворот в упор стоя на 

правом (левом) колене, упор присев, кувырок вперёд, 

кувырок назад в стойку на лопатках, переворот назад в 

упор присев. 

 Висы и упоры: Упражнения на средней и высокой 

перекладине (мальчики): 

Упражнения на параллельных брусьях , подъем махом 

назад и сед ноги врозь;  

 

Комбинация на гимнастическом бревне (девочки): 

танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахом ног и 

поворотами, соскок из упора стоя на колене в стойку 

боком к бревну. 

 

 Опорный прыжок:  

согнув ноги (козел в длину, высота 110 – 115 см) – 

мальчики; 

боком с поворотом на 900 (конь в ширину, высота 110 

см) - девочки . 

Эстафеты, игры и полоса препятствий  с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Развитие физических качеств:  силовые способности и 

силовая выносливость: 

броски набивного мяча через голову в парах; прыжки 

через скакалку; челночный бег  

на отрезке 10м по 3 – 4 раза;  подтягивания, и т.д. 

 

Основы знаний о физической 

культуре 

 

 

Лыжная подготовка 

 (18 часов) 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, на 

уроках по спортивным играм. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений.  Правила и организация 

избранной игры.   

 Повторение техники классических видов лыжных ходов. 

Преодоление контр-уклонов (техника) 

Попеременный двухшажный ход (подъём) 

Совершенствование техники лыжных ходов - 1 км; 



Совершенствование техники лыжных ходов -1,5 км; 

Совершенствование техники лыжных ходов - 2 км; 

Совершенствование техники лыжных ходов - 2,5 км; 

Совершенствование техники лыжных ходов - 3 км. 

Лыжная гонка         2, 3 км 

Эстафеты  с элементами лыжных ходов. 

Волейбол  

(15 часов) 

 Овладение техникой передвижений: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорение). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорение) 

Освоение техники приёма и передач мяча: передача мяча 

над собой, во встречных колоннах; отбивание мяча 

кулаком через сетку; 

Прием мяча в парах на расстоянии 6,9 и более метров, 

без сетки; прием мяча после подачи:  

на месте; после перемещения;  игровые упражнения. 

Освоение техники подач мяча:  нижняя прямая подача 

из-за лицевой линии;  верхняя прямая подача в парах на 

расстоянии 5 – 7 м 

Освоение техники нападающего удара (н/у) по 

неподвижному мячу: анализ техники, имитация н/у; 

подготовительные и подводящие упражнения; 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3).  

Игры по упрощённым правилам волейбола. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей: комбинация 

из освоенных элементов: прием, передача, удар;  

комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 Освоение тактики игры: тактика свободного нападения;  



Тактики игры: позиционное нападение с изменением 

позиций. 

 Основы знаний о физической 

культуре 

 

 

 

 

Кроссовая подготовка  

(9 часов) 

Лёгкая атлетика (12 часов) 

 Правила техники безопасности при занятиях кроссовой 

подготовкой, лёгкой атлетикой. 

 Смешанное передвижение до 5,5 км 

Кросс до 15 минут (в равномерном и переменном темпе). 

 Бег с препятствиями на местности. 

Бег длительностью до 25 мин в равномерном темпе. 

Переменный бег: 2500 м (мальчики); 2000 м (девочки). 

 Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 

Чередование бега в равномерном темпе с ходьбой: 500 м 

(бег) – 200 – 100 м (ходьба); 

Бег на местности в равномерном (до 5 км) и переменном 

(до 3 км) темпе 

Спринтерский бег.  Бег с низкого старта.  Эстафетный 

бег  

Бег со старта с гандикапом 1 – 2 х 30 – 50 м 

 Бег на результат 100 метров. 

Прыжки в длину с разбега: с 11 – 13 беговых шагов. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»:  

с 7 – 9 шагов разбега. 

Метание мяча (150 г) по движущейся мишени с 14 – 16 м 

(мальчики) и 12 – 14 м (девочки). 

 Метание мяча (150 г) на дальность с полного разбега. 

Повторение и совершенствование техники 

легкоатлетических упражнений, ранее изученных. 

Проверка уровня физической 

подготовленности (тестирование) 

1. Бег 60 и 200 метров. 

2. Бег 400 и 800 метров. 

3. Прыжки в длину с места.  

4. Прыжки в длину с разбега.  

5. Прыжки в высоту с разбега.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 класс 

6. Удержание тела в висе на согнутых руках. 

7. Метание малого мяча на дальность. 

8. Метание малого мяча по движущейся цели. 

9. Многоскоки – 8 прыжков. 

10. Кросс 1500 м (девочки) и 2000 м (мальчики) 

11. Челночный бег 3 х 10 метров. 

12. Подтягивание: из виса (мальчики), из виса лёжа 

(девочки). 

13. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Спортивная игра. Лапта (Футбол) 

 (5 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках с/и. История, правила игры, 

терминология. 

Техника игры: перемещения, перебежки, ловля и передачи 

из различных положений. Техника осаливания: броски 

правой, левой руками, броски на точность. 

9 класс 
 



Тема раздела Тема урока 

Основы знаний о 

физической культуре 

 

Техники безопасности при занятиях легкой атлетикой и спортивными 

играми.   

Лёгкая атлетика (15 

часов) 

Строевые упражнения: Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, три, четыре.  

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и шеренге. 

Овладение и совершенствование техники спринтерского бега: низкий 

старт и стартовое ускорение 5 – 6 х 30 м;  3 х 70 – 80 м, бег с хода 2 – 4 

х 30 – 60 м; бег со старта с гандикапом           2 х 30 – 60 м; скоростной 

бег до 70 м;  бег на результат 100 м 

Совершенствование техники длительного бега: бег в равномерном 

темпе: юноши до 20 мин, девушки – до 15 мин. Повторный бег с 

повышенной скоростью от 400 до 800 м;   переменный бег на отрезках    

200 – 400 – 600 – 800 м: 2 – 3 х (200 + 100 м); 1 – 2 х (400 + 100 м) и т.д 

бег на 2000 м (юноши) и 1500 м (девушки) 

 Овладение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега:  с 

11 – 13 шагов разбега. 

Овладение и совершенствование техники прыжка в высоту: с 7 – 9 

шагов разбега 

Овладение и совершенствование техники метания малого мяча в цель 

и на дальность:  весом 150 г, 

в горизонтальную и вертикальную цель  ( 1 х 1 )  девушки с расстояния   

12 – 14  м,  юноши – до 18 м; бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, 



девушки – 2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места. 

Баскетбол  

(18 часов) 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек: перемещения в стойке, перебежки без мяча в сочетании с 

остановками и поворотами; без мяча;   с мячом. 

Освоение и совершенствование техники ловли и передач мяча: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением защитника; передача мяча 

в парах с продвижением вперед; в тройках с продвижением вперед;  

Освоение и совершенствование техники ведения мяча: ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника правой и левой рукой; ведение 

мяча с изменением направления после ловли в движении; ведение 

мяча с обводкой стоек. 

Овладение совершенствование техники бросков мяча:  

бросок в прыжке одной рукой от плеча (юноши); 

бросок в прыжке двумя руками сверху (юноши); 

бросок двумя руками от груди с места (девушки); 

бросок двумя руками от плеча с места (девушки); 

Бросок одной рукой от головы: после получения мяча в движении; 

после ведения; из-под щита после передач в парах при параллельном 

движении. 

Освоение индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание 

мяча на месте; выбивание мяча при ведении; 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 



координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов:   техники перемещений и владения мячом; ловля, передача, 

ведение, бросок (ведение с обводкой препятствий – передача – 

обратная ловля мяча в движении – бросок одной рукой от головы). 

Освоение  такти игры: действие 2 нападающих против одного 

защитника; позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2 : 2, 3 : 3, 4 : 4, 5 : 5 на одну корзину; нападение 

быстрым прорывом    (3 : 2); взаимодействие трех игроков (тройка и 

малая восьмерка); 

Совершенствование техники игры: игровые задания 2 : 1, 3 : 1, 3 : 2, 3 : 

3. 

Проверка уровня 

физической 

подготовленности 

(тестирование) 

1. Бег 60, 200, 400 и 800 метров. 

2. Прыжки в длину с места 

3. Челночный бег 3 х 10 м и 4 х 21 м; 

4. Удерживание тела в висе на согнутых руках; 

5. Проверка домашних заданий и изученных упражнений по 

пройденному разделу программы. 

Основы знаний о 

физической культуре   

 

Техники безопасности при занятиях спортивными играми и 

гимнастики.  Обеспечение техники безопасности, страховка и помощь 

во время занятий. Упражнения для самостоятельной тренировки.  

Гимнастика с 

элементами акробатики  

(10 часов) 
 

Строевые упражнения:  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и 

в шеренге. Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по 

три, по четыре в движении.  Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений:  

а) юноши: из упора присев стойка на голове и руках; длинный кувырок 



вперед с трех шагов разбега; кувырок назад в стойку на руках с 

помощью;  переворот в сторону с разбега; комбинации из освоенных 

акробатических упражнений; 

б) девушки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед; 

кувырок назад с поворотом в «полушпагат»;  комбинации из 

освоенных акробатических упражнений; 

Освоение и совершенствование висов и упоров:  

а) юноши: подъем переворотом в упор махом и силой (высокая 

перекладина); 

б) девушки:  повторение ранее пройденных  упражнений; 

Освоение и совершенствование опорных прыжков: повторение ранее 

пройденных  прыжков; 

Развитие двигательных качеств: Координационных способностей. 

Силовых способностей и силовой выносливости.  Ловкости.  Гибкости.  

Выносливости в упражнениях силового характера. Подвижные игры, 

эстафеты. 

Основы знаний о 

физической культуре 

 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки и волейбола.  

Спортивная игра. Лапта 

(Футбол) 

 (5 часов) 

Инструктаж по ТБ на уроках с/и. История, правила игры, терминология. 

Техника игры: перемещения, перебежки, ловля и передачи из различных 

положений. Техника осаливания: броски правой, левой руками, броски 

на точность. 

 Техника подач на разные высоты. Тактика игры: стартовая стойка, удар 



сверху, перебежки, самоосаливание. Техника игры: ловля, передачи, 

броски, сочетание способов перемещения. 

Техника игры: ловля, передачи, броски, сочетание способов 

перемещения. Тактика игры. 

Лыжная подготовка  

(18 часов) 

 Попеременный двух- и четырехшажный ход. 

Одновременные ходы. 

Переход с одного хода на другой. 

Спуски с поворотами со склона 

Спуски с торможением. 

Коньковый ход. 

Прохождение до 4 км с переменной скоростью: 1 км; 2 км; 3 км; 4 км; 

Лыжные гонки на 3 км 

Волейбол  

(15 часов) 

 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек: 

перемещение в стойке приставными шагами лицом, боком, спиной 

вперед по контурам площадки; 

перемещения шагом, бегом, приставными шагами с выполнением 

остановки – скачком, двойным шагом; 

эстафеты с внезапными остановками (комбинации из освоенных стоек 

и перемещений). 

Освоение техники приёма и передач мяча: 

верхняя и нижняя передачи мяча двумя руками на месте и после 

перемещения; 



передача мяча у сетки (без перемещения и с перемещением в 

противоположную колонну); 

передача мяча двумя руками сверху стоя спиной к партнеру; 

передача двумя руками сверху во встречных колоннах через сетку (без 

перемещения и с перемещением в противоположную колонну); 

передача мяча (верхняя) двумя руками в прыжке через сетку     

(прыжок с места и после небольшого разбега);  

Освоение и совершенствование техники нижней прямой подачи:  

нижняя подача и прием мяча от подачи; 

прием мяча, отскочившего от сетки; 

пять подач подряд из-за лицевой линии и пределы площадки; 

подачи в правую, левую половины, в дальнюю и ближнюю части 

площадки; подачи на точность последовательно в зоны 1, 6, 5, 4, 2. 

Освоение техники нападающего удара (н/у) по неподвижному мячу: 

прямой нападающий удар при встречных передачах; 

н/у по ходу из зоны 4 с высокой передачи из зоны 3 

игрок из зоны 4 выбегает к сетке и выполняет н/у по мячу,  

подброшенному другим игроком вертикально вверх примерно на 

высоту 1 м над сеткой; 

Овладение техникой защитных действий: 

в парах, один ученик ударом направляет мяч партнеру, который 

принимает и передает мяч; 

двое игроков поочередно ударами направляют мяч третьему; 

трое учащихся располагаются в зонах 5,6 и 1 и принимают н/у через 

сетку из зон 4 и 2; 

то же, но н/у выполняют против одиночного блока.  



Защитники играют за блоком, расположившись в зонах 1 и 5. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей: 

игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 

: 3) на укороченных площадках; 

игра по упрощённым правилам волейбола. 

Закрепление техники перемещений и владения мячом: 

комбинация из освоенных элементов:  

техники перемещений и владения мячом; 

 прием, передача, удар. 

Освоение тактики игры: 

игра в нападении через зону 3; 

игра в защите. 

Развитие двигательных качеств. 

Координационные способности: 

- броски набивного мяча через голову в парах, с поворотом туловища 

влево или вправо, над головой – под ногами и т.д. 

- бег из различных исходных положений; 

- упражнения с мячами, выполняемые в сочетании с бегом; 

Скоростные и скоростно-силовые способности: 

- из упора присев быстро встать или перейти в упор лежа; 

- подскоки в упоре лежа на полу одновременным толчком рук и ног; 

- три прыжка на двух ногах, руки на пояс на дальность; 

- прыжки «змейкой» через бревно или гимнастическую скамейку; 

- прыжки со скакалкой; 



- бег на месте с максимальной частотой шагов 5 – 7 с, затем рывок 

вперед 10–15 мин; 

- передача мяча в стену на скорость с 3 м за 10 с; 

- прыжки вверх из упора присев – 4 – 5 серий по 5 – 8 прыжков; 

- прыжки с доставанием рукой подвешенного предмета; 

- прыжки на двух ногах через гимнастическую скамейку (на месте и в 

движении с набивным мячом в руках); 

- быстрые перемещения с последующей имитацией передачи мяча или 

нападающего удара; 

- бег с ускорением 15 – 20 м (3 – 5 серий); 

Гибкость: 

- наклоны в положении сидя (с помощью партнера); 

Ловкость: 

- жонглирование мячами; 

- преодоление полосы препятствий в зале; 

Силовые способности и силовая выносливость: 

- толчки и броски набивного мяча до 5 кг; 

- приседание и ходьба с партнером на плечах; 

- ходьба с выпадами и поворотами туловища. 

- подтягивания на высокой и низкой перекладине; 

- приседание с партнером на плечах у гимнастической стенки 

(юноши); 

- на гимнастической скамейке наклоны назад из положения сидя (руки 

на пояс или за голову) – ноги фиксированы; 

- упражнения с отягощениями (гантели, гири до 16 кг и др.); 

Проверка уровня 1. Прыжки со скакалкой за 25 с: 56 раз (юноши), 62 раза (девушки) 



физической 

подготовленности  

( тестирование) 

2. Прыжки в длину с места: 210 см (юноши), 185 см (девушки) 

3. Подтягивание из виса – 10 раз (юноши) 

4. Подъем туловища из положения лежа – 24 раза (девушки) 

Основы знаний о 

физической культуре 

 

Правила техники безопасности при занятиях кроссовой подготовкой, 

лёгкой атлетикой. 

Кроссовая подготовка  

(9 часов) 

Легкая атлетика (15 

часов) 

Смешенное передвижение: юноши до 5 км, девушки до 4 км с 

постепенным увеличением пробегаемых участков. 

Медленный бег: юноши до 3 км, девушки до 2 км 

Совершенствование техники длительного бега: бег в равномерном 

темпе: юноши до 20 мин, девушки – до 15 мин. 

Бег в умеренной интенсивности:       2 км (юноши), 1,5 км (девушки) 

Переменный бег: юноши 2500 м,  девушки 1500 м. 

Развитие общей и специальной выносливости и активный отдых: 

повторный бег с повышенной скоростью на отрезках 100 – 600 м; 

переменный бег в ½ - ¾ интенсивности 100 – 150 м; 

Бег на результат: 2 км (юноши), 1,5 км (девушки) 

Совершенствование техники длительного бега: бег в равномерном 

темпе: юноши до 25 мин, девушки – до 20 мин. 

Совершенствование техники спринтерского бега:  

бег с низкого старта  5 – 6 х 40 м; 

бег с ускорением  с хода 2 – 4 х 70 – 80 м; 

бег по повороту (виражу) 3 – 4 х 20 м; 

бег со старта в гору 4 – 6 х 20 – 30 м; 



Эстафетный бег. 

Бег на результат 100 м 

Бег:  юноши 2х 800 м, девушки 2 х 600 м; 

Овладение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега: 

- отталкивание с 3 – 5 шагов разбега (энергично вынести обе ноги 

вперед и сесть в песок); 

- прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега; прыжки в длину с полного 

разбега.  

Овладение и совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: 

- перепрыгивание с прямого разбега, сделав сильный мах и толчок, 

через планку, установленную на высоте 30 – 40 см; 

- прыжки с короткого разбег через планку на взлет;  

- прыжки через планку способом «перешагивание» с длинного разбега 

на возможно большей скорости и на разной высоте. 

Овладение и совершенствование техники метания малого мяча в цель 

и на дальность: 

- метание мяча весом 150 г с места на дальность; 

- с 4 – 5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и на заданное расстояние; 

- в горизонтальную и вертикальную цель  ( 1 х 1 )  с расстояния:   

девушки – до 12 – 14  м,  юноши – до 18 м; 

- бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 кг) двумя руками 

из различных исходных положений с места и с двух-четырех шагов 

вперед-вверх;  

- специальные и подводящие упражнения; 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы (ученик 

делает махом левой ноги вперед-вверх и толчком правой небольшой 

скачок вперед, затем сразу же широкий шаг левой и вслед за этим 

бросок мяча; 

б) повторение упражнений, пройденных в I четверти. 

Проверка уровня 

физической 

подготовленности 

 ( тестирование) 

1. Многоскоки – 8 прыжков. 

2. Прыжки толчком двух ног – 10 прыжков. 

3. Прыжки в длину с места 

4. Челночный бег 3 х 10 м и 4 х 21 м; 

Подъем туловища из положения лежа руки за головой (за 30 с) 

5. Проверка домашних заданий и изученных упражнений по 

пройденному разделу программы. 

6. Бег 60, 200, 400 и 800 метров. 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

8. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки).   

Итого: 102 часа  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.19.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса 

Личностные результаты: 

 –усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 –формирование понимания ценности здорового, разумного и 

безопасного образа жизни; 

 –формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; 

 –формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 –формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 



процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 –формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

 –умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

 –умение самостоятельно планировать пути достижения 

поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 –умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их 

способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

 –умение оценивать собственные возможности при выполнении 

учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и 

правильность их решения; 

 –овладение навыками принятия решений, осознанного выбора 

путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в 

учебной и познавательной деятельности; 

 –умение воспринимать и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 –освоение приемов действий и способов применения средств 

защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 –умение разработать индивидуально и в группе, организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 –умение правильно применять речевые средства для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных 

учебных и познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности. 



Предметные результаты: 

 –формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 

 –формирование убеждения в необходимости безопасного 

здорового и разумного образа жизни; 

 –понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

 –понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 –формирование установки на здоровый и разумный образ жизни; 

 –понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 –знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 –знание безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

 –умение оказать первую самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; 

 –умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам, а также на основе информации из 

различных источников; 

 –умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 –овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 23 часа 

 Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Аварии 



с выбросом радиоактивных веществ. Гидродинамические аварии. 

Нарушение экологического равновесия. 

Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 

Знать: Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Аварии 

с выбросом радиоактивных веществ. Гидродинамические аварии. 

Нарушение экологического равновесия. 

Понимать: авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация 

техногенного характера. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 9 часов 

 Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами. Первая медицинская помощь при бытовых 

отравлениях. 

Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 

Знать: Первую медицинскую помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами. Первую медицинскую помощь 

при бытовых отравлениях. 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни: 2 часа; 

 Физическая культура и закаливание. Основы репродуктивного 

здоровья подростков. 

Знать: основы здорового образа жизни; основы физической 

культуры и ее влияние на организм человека; правила закаливания; 

основы репродуктивного здоровья подростков. 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

 

Тематическое планирование 

 

№п.п Раздел, глава Количество 

часов 

1. Раздел 1.Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера  

23 часа 

2. Раздел 2. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской 

помощи  

9 часов 

3. Раздел 3. Основы здорового образа жизни (2 

часа) 

2 часа 

 Итого 34 часа 



 

Вид контроля: Защита индивидуальных проектов  

 

Содержание учебного курса 

9 класс 

 

Тема 1Безопасность и защита человека в среде обитания  

Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения  

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели, задачи, 

структура, режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв 

международных конфликтов. Определение международного 

гуманитарного права и сфера его применения. Правовая защита 

раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский 

и духовный персонал. Защита военнопленных. Гражданское 

население. Особая защита женщин и детей. Ответственность за 

нарушение норм международного гуманитарного права. 

Правила безопасного поведения в социальной среде  

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о 

возможности совершения преступных действий. Защита от 

мошенников. Разновидности мошенничества. Понятие о 

преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение 

девушек. Правила поведения девушки в обществе мужчины при 

возникновении угрозы или опасности насилия. 

Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и 

хулиганами. Правила поведения при встрече с хулиганами. 

Подручные средства самообороны и способы самозащиты. 

Правила личной безопасности в опасных ситуациях 

криминогенного характера: на улице, в общественных местах, в 

общественном транспорте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. 

Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. 

Самооценка поведения. Уверенное и решительное поведение в 

криминогенных ситуациях. Правила тренировки уверенности. Что 

следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не рекоменду-

ется делать при конфликте. Психологическое воздействие на 



насильника. Поведение при попытке изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

 

Тема  2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  

Травматизм  и его профилактика.  Причины травматизма в 

школьном возрасте. Наиболее характерные причины травматизма в 

школе. Безопасное поведение дома. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 

Причины травматизма на уроках физической культуры и во время 

занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 

травматического риска. Профилактика травматизма на уроках 

физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и 

защитное снаряжение. 

Безопасное поведение на улице. Правила поведения пешехода. Что 

делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Профилактика осложнений ран. Понятие о ране. Виды ран. 

Антисептика. Виды антисептики. Антисептические средства и 

порядок их применения. Асептика. 

Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы 

травм головы и позвоночника; первая помощь при них. 

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая 

помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Первая 

помощь при болях в спине. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях  

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической 

смерти. Признаки клинической смерти. Основные правила 

определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка постра-

давшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника 

и последовательность действий при нанесении прекардиального 

удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и 

последовательность действий при проведении непрямого массажа 

сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при проведении искусственной 

вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания 

«рот в рот». 

 

Тема  3. Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  



Понятие о здоровье. Составляющие здоровья: физическое, 

духовное, социальное. Взаимосвязь между духовным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная 

активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 

отдыха. 

Система оздоровления организма человека. 

Влияние внешней среды на организм человека. Факторы риска во 

внешней среде. Внутренняя среда организма. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья 

человека. Психическое здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Понятие о психическом здоровье и эмоциях. Влияние 

психического здоровья на эмоциональное благополучие, их взаим-

ная зависимость. 

Влияние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального 

благополучия. Основные составляющие эмоционального 

благополучия. Условия эмоционального благополучия человека. 

Достижение эмоционального благополучия. 

Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления 

разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Прие-

мы управления чувствами и эмоциями. 

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие 

вероятность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и 

пола. Суицид среди подростков и молодежи. Профилактика 

суицида. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека  

Понятие о личной гигиене. Гигиена кожи. Правила ухода за кожей. 

Гигиена питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в 

рационе взрослого человека. Группы продуктов питания. Суточное 

распределение пищевого рациона. Гигиена воды. Способы очистки 

воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Нормы искусственной 

освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Факторы, разрушающие здоровье человека  

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Профилактика табакокурения. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика 

употребления алкогольных напитков. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 

токсических веществ на организм человека. Три основных 



признака наркомании и токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от 

наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления 

лекарственными препаратами. 

 

Тематическое планирование 

 

№п.п Раздел, глава Количество 

часов 

1. Раздел 1. Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях  

 

11 часов 

2. Раздел 2. Основы медицинских знаний  

 

12 часов 

3. Раздел 3. Основы здорового образа жизни  11 часов 

 Итого 34 часа 

 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Участниками образовательных отношений в части 

воспитании  в Муниципальном  общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №37 имени Маршала 

Советского Союза И.С. Конева»  являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 



Российской Федерации на период до 2025 года. 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. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, 

определяет принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №37 имени Маршала 

Советского Союза И.С. Конева» ведет образовательную 

деятельность в одном  здании по адресу: город Вологда, ул. 

Архангельская, д.11Б. Здание школы типовое построено в    1993 г. 

Школа находится в спальном районе города, в достаточном 

отдалении от центра, вблизи школы  отсутствуют учреждения 

дополнительного образования, поэтому образовательное 

учреждение является культурным центром для жителей 5-го 

микрорайона.  На базе школы, с  её основания, функционируют 

хореографические коллективы: студия бального танца «Маскарад» 

и театрально – хореографическая студия «Ералаш», ансамбль 

«Волшебная свирель»,  спортивные секции по баскетболу, 

волейболу, минифутболу, карате и др.  В учреждении 

систематически проводятся концерты, выставки, спортивные 



соревнования для обучающихся, родителей и жителей 

микрорайона. Вблизи со школой находится городская библиотека 

№18, которая является социальным партнёром. Учреждения тесно 

взаимодействуют  по решению воспитательных  задач. 

В школе работают: советник директора по воспитанию и 

взаимосвязи с детскими общественными организациями (2 

человека – начальная и основная школа),  педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог, 

учитель-логопед. 

Общее количество учащихся на 1 сентября 2022 г. – 1674 

ученика, сформировано 60 классов. На I уровне обучается 820 

учеников (28 классов), во II уровне–  758  учеников(27 классов), в 

III уровне – 94 учащихся (4 класса). Средняя наполняемость класса 

– 29 человек. 

Социальный состав учащихся школы неоднородный, 

поэтому перед педагогическим коллективом школы стоит сложная 

задача: обеспечение  современного качественного образования для 

каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 

особенностей. 

Двое обучающихся образовательной организации проходят 

обучение в форме  семейного образования.   

Таким образом, право каждого ребёнка на получение 

бесплатного образования реализовывается в полном объеме. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится 

формированию физической культуры учащихся, а посредством 

этого – воспитанию таких качеств, как целеустремленность, 

чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

        Рабочая программа воспитания МОУ « СОШ №37» г. 

Вологды  разработана и составлена на основе Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 



    Данная программа воспитания направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

    В центре программы воспитания  МОУ « СОШ №37» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

    Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе. 

   Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего 

профессионального образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, 



определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в 

основе духовно-нравственного и социального направлений 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного 

направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления 

физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе 

эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; 

содержательный; организационный. 

Основными организационными ценностями процесса 

воспитания в школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к 

мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством. 



 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса 

 

Особенностью организуемого в школе воспитательного 

процесса является наличие уклада школьной жизни, 

определяемого: 

а) большим коллективом учащихся, создающим 

разнообразие темпераментов, способностей, желаний, интересов, 

возможностей; 

б) отношениями между педагогами, учащимися, 

родителями как рядом проживающими и, часто, хорошо знающими 

друг друга людьми; 

в) сохраняющимися традиционными отношениями в 

системе «взрослый–ребенок»;  

Процесс воспитания в  МОУ « СОШ №37» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

а) неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

б) ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

в) реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

г) организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

д) системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 



 Основными традициями воспитания в МОУ « СОШ №37» 

являются следующие: 

а) стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

в) 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; 

г) школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

д) в проведении общешкольных дел поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

е) педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ж) ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Воспитание в школе осуществляется как:  

а) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

б) специальное направление деятельности, включающее 

мероприятия и проекты воспитательной направленности, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности; 

в) воспитание в процессе реализации программ 

дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в 

процессе урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке 

является основным видом занятости обучающегося в школе. Уроки 



охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

 

                    Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

осуществляют администрация школы, классные руководители, 

педагоги-предметники. 

  

Нормативно-методическое  обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. 

-должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 

Требования к условиям, обеспечивающим 

достижениепланируемых личностных результатовв работе с 

особыми категориями детей 

 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных 

составляющих строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения 

социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 



родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 

учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ 

являются: 

а)  налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе; 

б)  формирование доброжелательного отношения к детям с 

ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

в)  построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

г)  активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

д)  обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

е)  индивидуализация в воспитательной работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

  



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: 

а) публичности, открытости поощрений (информирование 

всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

б) соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

в) прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

г) регулировании частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

д) сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

е) привлечении к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 



ж) дифференцированности поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности (Формы могут 

быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио (в электроном журнале) – деятельность 

обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а 

также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского 



сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности 

 

Методологической основой Рабочей программы являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы. 

          Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №37» 

определяет комплекс основных характеристик воспитательной 

работы по соответствующей основной образовательной программе: 

цель, задачи, основные направления и темы воспитательной 

работы, возможные формы, средства и методы воспитания, 

включая использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к 

индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей 

обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, 

в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и 

иные компоненты.  

        Воспитательная работа в нашей школе предполагает 

организацию мероприятий и акций с учетом дифференцируемого 

подхода в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования школьников, что рассматривается как одно из 

перспективных средств воспитания и осуществляется согласно 

календарным планам воспитательной работы Школы и содержит 

конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, организуемой Школой и (или) в которых Школа 

принимает участие.  

         Приоритетные ценности системы воспитания учащихся 

определяются в соответствии с перечнем базовых национальных 

ценностей: Патриотизм, Социальная солидарность, 

Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и 

Литература, Природа, Человечество.  



      Также значимыми ценностями для школьного сообщества 

являются Самореализация, Индивидуальность, Самостоятельность, 

Нравственность, Успешность, Креативность.  

      Принцип самореализации.  Одной из главных составляющих 

счастья человека является успешная реализация своего потенциала 

в образовательной, профессиональной, досуговой, социально-

бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение 

развития у ребенка способности к самореализации - 

системообразующие звено учебно - воспитательного процесса. 

 

Принцип нравственной направленности. Нравственная 

направленность рассматривается как ценностное наполнение 

содержания, форм и способов самореализации человека. 

Формирование у детей нравственного иммунитета - ведущее 

направление деятельности педагогов на уроках, школьных и 

классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном 

взаимодействии с учащимися. 

         Принцип индивидуальности. Каждый член школьного 

сообщества должен стать и быть самим собой, обрести свой образ. 

Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении может стать 

культивирование в образовательном учреждении деятельности, 

направленной на развитие и проявление индивидуальности детей.  

       Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным 

постепенно становится ценностью для всего школьного 

сообщества и каждого его члена. Оно формируется и развивается у 

детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в 

их школьной жизни.  

      Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости 

от успешно выполненного учебного задания, достижений в труде, 

спорте, искусстве позволяет в дальнейшем ставить и решать более 

сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно 

значимых устремлений может выступать метод создания ситуации 

успеха.  



     Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное 

жизнетворчество помогает детям обогатить и реализовать свой 

потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на развитие 

творческих способностей учащихся.  

 

Уклад школы 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции города, региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

 В школе функционируют выборные коллегиальные органы 

управления: Родительский комитет, Совет обучающихся. Наличие 

в штате учебного заведения педагога-психолога и социального 

педагога, учителя-логопеда - дефектолога  позволило расширить 

воспитательные и развивающие возможности образовательного 

учреждения. К особым условиям осуществления воспитательной 

деятельности можно отнести: 

➢ школьный спортивный клуб,  

➢ совет обучающихся «Союз», 

➢ волонтерский  экологический отряд «Берегиня», 

➢  службу школьной медиации, 

➢  медиа центр «Перекрёсток», 

➢ отряд ЮИД «Светофор» 

➢ театрально – танцевальную студию «Ералаш» 

➢ студию бального танца «Маскарад» 

➢  лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» 

 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 



 

Основные воспитывающие общности в школе: 

а) детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где 

он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать 

в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

ОВЗ; 

б) детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к 

правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем 

усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих ценностей и смыслов у всех участников; 

в) профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача 

общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

г) профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

а) соблюдение норм профессиональной педагогической 

этики; 



б)  уважение и учет норм и правил уклада школы, их 

поддержка в профессиональной педагогической деятельности, 

общении; 

в) уважение ко всем обучающимся, их родителям 

(законным представителям), коллегам; 

г) соответствие внешнего вида и поведения 

профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 

российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

д) знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных интересов 

прав как обучающихся, так и педагогов; 

е)  инициатива в проявлениях доброжелательности, 

открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

ж) внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и 

работать с обучающимися с учетом индивидуальных особенностей 

каждого; 

з)  быть примером для обучающихся в формировании 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения 

и поведения; 

и)  побуждать обучающихся к общению, поощрять их 

стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об 

окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности. 

  

 Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы.  



Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной 

организации. 

 

 Основные направления воспитания обучающихся 

 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

           а) гражданское воспитание  -  организованный 

педагогический процесс, направленный на формирование качеств, 

необходимых для полноценного члена общества, а также развитие 

политической и правовой культуры, патриотизма, толерантности и 

т.п. Гражданское воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, которая обладает всеми качествами гражданина 

и патриота своей Родины. 

            б) воспитание патриотизма - процесс взаимодействия 

педагогов и учащихся, направленный на 

формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и 

отношений, убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях 

усвоения учащимися опыта познавательной деятельности, 

эмоционально-ценностных отношений и действенно-практического 

опыта в различных видах патриотически-ориентированной 

активности в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

           в) духовно – нравственное развитие и воспитание - освоение 

системы общечеловеческих и национальных 

культурных, духовных и нравственных ценностей. Духовно-

нравственное развитие — формирование и последовательное 

укрепление способности человека оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе и окружающему миру. 



           г) эстетическое воспитание - часть общего воспитательного 

процесса, имеющая своей целью сформировать навык восприятия и 

преобразования окружающей действительности согласно законам 

красоты во всех сферах человеческой деятельности. 

    д) Экологическое воспитание - формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

   е) воспитание культуры здорового образа жизни и 

безопасности - направленно 

на соблюдение здорового образа жизни особенно актуально в 

детском возрасте, когда психика и тело человека еще только 

формируются.  

  ж) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

з) физическое воспитание: развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

и) познавательное направление воспитания: стремление к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к знаниям, 

образованию. 

 

Требования к планируемым результатам воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный 

характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на 

перспективу развития и становления личности обучающегося. 

Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде 



обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

среднего общего, полного общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

(воспитание детей младшего школьного возраста (1-4 классы). 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Полученные знания станут базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте 

  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 



Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 



природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 



Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 основного общего образования 

Воспитание обучающихся среднего возраста (6-9 классы). 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на 

ступени основного общего образования связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 



Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 



согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 



Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода на основе изучаемых предметных 

знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 



деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей. 

Познавательное 

  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

  

 

2.3.3.Цель и задачи воспитания 



В качестве ценностно-целевой основы составляемой 

Программы выступает Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, которая даёт 

представления о современном национальном воспитательном 

идеале: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал 

выступает в роли идеальной цели программируемого процесса 

воспитания учащихся образовательного учреждения.  

        Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные 

ценности детско - взрослого сообщества школы, а также учитывая 

требования ФГОС и особенности учебного заведения определяется 

общая цель воспитания                    в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 Методической целью разработанной Программы является 

«Формирование у педагогического коллектива школы системного 

видения процесса воспитания и актуализации потребности в 

совершенствовании и обновлении практики воспитательной 

работы с обучающимися». Данная цель ориентирует 

педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося 



по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

 1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 5) инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

 7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 8) организовывать для 

школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со 

школьниками;  

10) организовать работу школьных бумажных и 

электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся;  



12) развивать социальное партнерство школы и 

организаций, учреждений г. Вологды.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание  

воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания 

осуществляется в рамках всех направлений деятельности школы. 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором 

организации воспитательного процесса в школе выступает 

деятельность по обеспечению самореализации 

учащихся. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: Основные школьные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и 

среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Школьный спортивный 

клуб»,  «Детские общественные объединения», «Школьный 

музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные медиа», 

«Школьный театр». 

Инвариантивные модули  

 

 Модуль «Основные школьные дела» 

 

Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 

1. общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 



мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

2. торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе; 

3. церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

4. социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

5. проводимые для жителей  своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей города; 

6. разновозрастные сборы –  выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

7. 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 т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

8. наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 



Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

Мероприятия на школьном уровне: 

Торжественные ритуалы: 

1. «Посвящение в первоклассники». 

2. «Посвящение в пятиклассники». 

3. «Торжественная линейка 1 сентября». 

4. «Последний звонок». 

5. «Ученик года». 

6. «Вступление в школьный юнармейский отряд». 

7. «Митинг Памяти, посвящённый выпускнику школы 

Лепихину Сергею, погибшему при исполнении 

интернационального долга на Северном Кавказе». 

8. Фестиваль «Больше, чем премия» 

Общешкольные праздники: 

Концерты «День учителя», «День пожилого человека», «День 

матери», «8 марта», «День победы», «Общешкольный 

ежегодный тематический конкурс – фестиваль детского 

творчества», концерты школьных танцевальных студий. 

Школьные конкурсы: 

чтецов, театральных миниатюр, инсценировок и видеороликов, 

творческих работ,  оформление помещений в преддверии 

праздников, проектных работ. Выставки творческих работ. 

Общешкольный ежегодный тематический конкурс – фестиваль 

детского творчества. 

На уровне классов: 

1. Выдвижение предложений от классов по тематике, 

содержанию ключевых общешкольных дел. 

2. Создание на уровне классов инициативных групп по 

проведению отдельных общешкольных ключевых дел. 



3. Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел. 

4. Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел. 

5. Проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п. 

2.Обучение (проведение тренингов, мастер-классов, 

семинаров) участию в общешкольных ключевых делах, требующих 

специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие 

проекты, экологические проекты, художественно-творческие 

проекты, многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и 

т.п.). 

3. Индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

4. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

5. При необходимости коррекция поведения обучающегося 

через индивидуальные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 



взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

1. Работа с классным коллективом: 

1.1 Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

1.2 Организация интересных и полезных для 

личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 

2. Классные дела: 

2.1 Разработка и реализация социальных проектов; 

2.2 Просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов, передач;  

2.3 Посещение театров, музеев, выставок; 

2.4 Коллективное посещение спортивных соревнований; 



2.5 Посещение производственных предприятий, 

научных, образовательных организаций; 

2.6 Организация праздников; 

2.7 Проведение встреч с ветеранами, общественными 

деятелями; 

2.8 Организация выполнения общественно-полезной 

работы каждым обучающимся; 

2.9 Проведения диспутов по актуальным проблемам 

нравственно-этического содержания; 

2.10 Подготовка и проведение бесед: «О любви, 

верности и дружбе», «О принципиальности и искренности», «О 

чистоте мысли и бескорыстии поступка»; 

2.11 Участие в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, родному краю 

2.12 Участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

2.13 Проведение творческих конкурсов внутри класса; 

2.14 Проведение спортивных соревнований; 

2.15 Проведение краеведческой, поисковой работы; 

2.16 Организация бесед с школьным психологом, 

медицинскими работниками; 

2.17 Проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 



2.18 Сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

2.19 Выработка совместно с обучающимися законов 

класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

3. Индивидуальная работа с обучающимися: 

3.1 Профилактика асоциального поведения; 

3.2 Ведение системы учета детей, семей групп 

социального риска, реализацию специальных программ 

профилактической работы с ними; 

3.3 Реализация профилактических программ для детей 

группы риска, обеспечение подростков информацией об 

опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки 

ответственного отношения к здоровью и исключающих 

рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

3.4 Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями 



обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

3.5 Поддержка обучающегося в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

3.6 Коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, его родителями или законными представителями, 

с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

4.Работа с учителями-предметниками в классе: 

4.1 Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

4.2 Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

4.3 Привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4.4 Привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

 



5. Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

5.1 Повышение педагогической культуры родителей; 

5.2 Содействие родителям в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

5.3 Опора на положительный опыт семейного воспитания; 

5.4 Использование различных формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, ролевая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

5.5 Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

5.6 Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

5.7 Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

5.8 Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

5.9 Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса; 

5.10 Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

В образовательной организации функционируют МО 

классных руководителей. Методическая работа в школе 

ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и 

воспитательного процессов. Методические объединения 

классных руководителей - структурное подразделение 



внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно - методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

 • повышать уровень профессионализма классного 

руководителя в сфере его педагогической компетенции; 

 • создавать условия для развития и совершенствования 

педагогического мастерства каждого классного руководителя; 

 • развивать информационную культуру классных 

руководителей и использование информационных технологий на 

этапе усвоения ФГОС второго поколения; • осваивать классным 

руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся; 

 • обеспечить высокий методический уровень проведения 

всех видов занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных 

часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и 

обобщению актуального педагогического опыта классных 

руководителей через систему научно - практических семинаров, 

методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и 

практическую помощь классным руководителям в 

воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую 

и практическую базу для моделирования системы воспитания в 

классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении 

новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом 

их индивидуальных способностей; 



 • создавать информационно-педагогический банк 

собственных достижений, обеспечивать популяризацию 

собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио.  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Основные направления и темы воспитательной работы, 

формы, средства, методы воспитания реализуются через 

использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах 

педагогов. Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приёмы 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

  

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 



учебного предмета добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности 

обеспечивает: 

 • установление взаимоотношений субъектов деятельности 

на уроке как отношений субъектов единой совместной 

деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, 

в том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях 

познавательной самостоятельности (в этом и заключается 



важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность 

детей);  

• использование воспитательных возможностей 

предметного содержания через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе.  

 

 МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, 

экспедиции, организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- 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; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами школы, с привлечением 

обучающихся к их планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного мероприятия. 

Основные формы и виды деятельности. 



Мероприятия на внешкольном уровне:  

1. Городской конкурс детских работ декоративно-

прикладного творчества "Радуга ремесел"- для учащихся 

школ города Вологды.  

2. Вахта памяти, посвящённая снятию блокады Ленинграда с 

приглашением юнармейских отрядов школ города. 

3. Муниципальный фестиваль - конкурс инструментальной 

музыки "И чувства добрые я лирой пробуждал". 

4. Творческий фестиваль-конкурс "Showmustgoon" на 

иностранных языках - для учащихся школ города Вологды. 

5. Тематический отчетный концерт школьной театрально – 

танцевальной студии «Ералаш». 

6. Тематический отчетный концерт школьной студии 

бального танца «Маскарад». 

7. Городской конкурс творческих работ «Моя любимая 

сказка» (рисунки и поделки) для обучающихся 1-4 классов 

школ города Вологды. 

8. Возложение цветов к памятнику Маршала Советского 

Союза И.С. Коневу 

   Социальные проекты: 

1. «Живи, дерево!» - проект по сбору макулатуры. 

2. «Две ложки для кошки» - помощь бездомным животным. 

3. «Крышки–Иришки» - экологическая благотворительная 

акция по сбору пластика. 

4. Экологическая акция «Остаемся зимовать!» (покормите 

птиц зимой). 

5. Экологический субботник «Зеленая Россия»- (субботник по 

уборке пришкольной территории). 

 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 



комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а так же знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля,  знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фото отчетов об интересных событиях,  

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб,  оборудование спортивных игровых площадок,  доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно – рекреационных зон,  позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а так же брать с них для чтения любые 

другие; 

• благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности,  

• создающееповоддлядлительногообщенияклассногор

уководителясосвоимидетьми; 



• событийный дизайн–оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации– 

вовремя праздников,  торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников по средством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

 Модуль «Работа с родителями (законными 

представителями)» 

 

Работа с родителями включает: 

1) Повышение вовлеченности родителей в процесс 

воспитания и обучения детей 

2) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании 

у родителей научных знаний в области семейного воспитания. Оно, 

как правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент 

испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но 

типовые вопросы и проблемы.  



Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, 

классные руководители. 

3) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от 

просвещения, нацелено на оказание помощи родителям в решении 

конкретных, актуальных на данный момент и для данных 

родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как 

правило, педагоги-психологи, классные руководители, а по 

проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

4) Расширение участия родителей в управлении 

учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета 

школы или совета родителей, а также путем избрания в такие 

советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную 

активность родителей.  

5) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной 

базы, сочетание работы с родителями в коллегиальных органах с 

индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается 

совместным участием родителей и обучающихся в оказании 

помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных 

представителей) в процесс воспитания и развития детей 

предполагает повышение родительской компетентностиi по 

следующим тематическим направлениям (указать вопросы детской 

психологии и педагогики, по которым у родителей имеется 

наибольший дефицит знаний):  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти 

лет (подростковый), 17-ти лет (юности);  



психические новообразования младшего школьника, 

подростка, старшеклассника; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и 

психологической готовности ребенка к обучению в основной / 

старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового 

консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом 

трудностей по конкретным учебным предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной 

деятельности и в управлении школой обеспечивается также 

посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в 

планировании и организации жизнедеятельности как всей школы, 

так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках 

кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования 

родителей об их правах и обязанностях, возможностях учета 

запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 



внедрение / совершенствование практики заполнения 

родителями карт наблюдений за развитием детей; 

совершенствование анкетирования родителей (в части 

содержания анкет и процедуры анкетирования) по вопросам 

работы школы, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в 

работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой; 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», 

еженедельное обновление информации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для 

родителей; 

создание стенда (библиотеки) с литературой, 

методическими материалами для родителей; 

создание постоянной фотовыставки семейной фотографии 

«Загляните в семейный альбом»; 

проведение родительских дней, во время которых родители 

могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в 

школе заключается в создании условий для выявления, поддержки 

и развития управленческих инициатив учащихся. Участие в 

школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 

трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить 

общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 



Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней и осуществляется следующим образом. 

 

уровни самоуправления 

 

направления работы 

Классное самоуправление 

(Совет класса - исполнительный 

орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с 

целью планирования и 

организации и проведения дел 

классного коллектива. Задача 

классного самоуправления 

состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни 

в стенах класса, где всё – для 

ученика и всё, что делается, – 

исходит от ученика 

-участие в планировании, 

разработке, проведении 

ключевых дел классного 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся 

класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в 

соответствии с этим 

организация всех видов 

воспитательной деятельности;  

-выполнение коллективных, 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.);  

-дежурство по классу и по 

школе; 

 -участие в школьных и 

классных мероприятиях: досуг, 

классные и школьные вечера, 

праздники, спорт и спортивные 

мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой;  

-деятельность школьной прессы;  

- экологические десанты и т. д 

Школьное самоуправление 

(Совет обучающихся  - 

исполнительный орган 

школьного самоуправления, 

создающийся с целью 

получения учащимися опыта 

- гражданская активность 

(волонтерский отряд «Колокол 

жизни», отряд – активисты 

школы) 

 - военно-патриотическое 

движение (отряд «Юнармия»); 



самостоятельного 

общественного действия, 

который состоит из лидеров 

всех секторов управления:  

учебного, спортивно - 

оздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и 

информации,  сектора труда.  

На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют со 

старшим вожатым, куратором 

ученического актива, 

советниками по ВР, 

представителями лидеров 

педагогического и 

родительского коллектива. 

Совет обучающихся 

объединяет представителей 5-11 

классов школы. Совет 

выступает от имени 

обучающихся при решении 

вопросов школьной жизни, 

содействует реализации 

инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности, 

участвует в решении 

конфликтных вопросов. 

 

 - личностное развитие 

(профессиональная ориентация, 

служба школьной медиации  

 - информационно-медийное 

(медиа -  центр)  

-ЗОЖ (школьный спортивный 

клуб, школьный отряд юных 

инспекторов дорожного 

движения, дружина юных 

пожарных 

- Экология (экологический отряд 

«Берегиня» 

индивидуальный уровень вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- реализацию школьниками, 

взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 



 

 

 

Модуль профилактика и безопасность «Ребёнок и закон» 

 

Целью профилактической работы школы является создание 

условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, нарушений ПДД совершенных учащимися 

образовательного учреждения. 

 

Ключевые 

компоненты 

Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика 

детей, 

поступающих в 

школу 

изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители, 

родители 

Изучение детей и 

составление 

социального 

паспорта семьи с 

целью 

пролонгированной 

работы 

сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, 

тестирование 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители, 

родители 

Адаптация 

школьников 

индивидуальные 

беседы со 

школьниками, их 

родителями, 

приобщение учащихся 

к творческим делам 

класса, запись в кружки 

и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

заместитель 

директора. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 



Изучение 

личности каждого 

ребенка и 

выявление среди 

них учащихся, 

требующих 

особого внимания 

педагогического 

коллектива школы 

коллективные 

школьные и классные 

мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы 

классные 

руководители и 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Установление 

неуспешности 

детей в различных 

видах 

деятельности 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, совет 

профилактики 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная 

работа с «группы 

риска» 

организация 

свободного времени, 

отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребёнка в 

ходе бесед, тренингов, 

участие в КТД 

педагог-психолог, 

социальный-

педагог, классные 

руководители  

Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ 

жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к 

посещению учащимися 

спортивных секций и к 

участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего 

отдыха. 

классные 

руководители, 

старшие вожатые, 

руководитель 

ШСК, советники 

по ВР. 

Профориетационн

ая работа со 

школьниками с 

целью поиска 

круглые столы, 

проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 



своего места в 

жизни и смысла 

жизни 

предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

педагог-психолог 

Правовое 

воспитание 

учащихся 

Классные часы, лекции, 

беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права, пятиминутки по 

ПДД. 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания и 

ОБЖ, педагог-

психолог, 

социальный-

педагог 

(привлечение к 

работе 

представителей 

ПДН ГИБДД, 

лечебных 

учреждений и 

правоохранительны

х органов) 

Просветительская 

работа среди 

учащихся о 

негативном 

влиянии ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека 

лекции, беседы в малых 

группах и 

индивидуальные. 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания и 

ОБЖ, педагог-

психолог, 

социальный-

педагог 

(привлечение к 

работе 

представителей 

ПДН ГИБДД, 

лечебных 

учреждений и 

правоохранительны

х органов) 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников 



Учебно-

просветительская 

работа среди 

учителей, 

классных 

руководителей в 

области 

негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека, 

психологической и 

правовой помощи 

подростку 

лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психологопедагогическ

ие консилиумы. 

администрация 

школы при 

сотрудничестве с 

межведомственным

и 

государственными 

и общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной 

поддержке  

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни 

беседы. 

педагог-психолог, 

совет 

профилактики, 

социальный 

педагог, совет 

родителей 

Учебно- 

просветительская 

деятельность 

среди родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные 

и общественные 

организации, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

 

Модуль  «Социальное партнёрство» 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации рабочей  программы воспитания. Для нас 

социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради 

достижения общественно значимого результата. Расширяя круг 

социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, 



видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в 

образовательной политике и ее результатов. 

Цель: сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, 

социальный интеллект школьника. 

Задача: развитие общественного участия в управлении процесса 

образования через реализацию приоритетных направлений 

развития; 

Планируемый результат: 

• повышение качества образования; 

• обеспечение доступности качественного общего образования; 

• повышение инвестиционной привлекательности сферы 

образования; 

• формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на 

общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение 

интересов в образовательной политике и ее результатов. 

№ 

Сотрудничество 

школы с 

учреждениями 

(образовательными, 

культурными и т.д.) 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность контактов 

1 2 3 4 

2 

Театр для детей и 

молодёжи 

Посещение и обсуждение 

спектаклей, творческие вечера  - 

встречи с актёрами. 

Один - два раза в год для каждого 

классного коллектива 

3 
Кукольный театр Посещение и обсуждение 

спектаклей. 

Один раз в год для каждого классного 

коллектива начальной школы. 

4 

Драматический 

театр 

Посещение и обсуждение 

спектаклей, творческие вечера  - 

встречи с актёрами. 

Один раз в год для каждого классного 

коллектива. 

5 

Кинотеатры города Просмотр кинофильмов по 

программным литературным 

произведениям, просмотр 

Один-два раза в год для каждого 

классного коллектива 



премьерных фильмов 

6 

Филармония Посещение концертов по 

абонементу. 

Выездные концерты камерной 

музыки для учащихся школы, 

вечера встречи с артистами 

филармонии 

Один - двараза в год для учащихся 

классного коллектива. 

7 

Вологодский 

государственный 

краеведческий 

музей 

Экскурсии по абонементу   в 

музее и его филиалах: дом-музей 

Петра 1, дом-музей купца 

Самарина, музей-квартира К. Н. 

Батюшкова, Дом-музей А.Ф. 

Можайского, музей деревянного 

зодчества в п. Семёнково.  

Один – два  раза в год в каждом 

классном коллективе. 

8 

Городской дворец 

культуры 

Конкурсные игровые 

познавательные программы: 

«Мой друг Светофорчик» (ПДД), 

«Мы сделали выбор-здоровье», 

«Основы ЗОЖ» 

«Русский Дом» (История России), 

тематические дискотеки «Мой 

выбор» (Основы ЗОЖ), «Бюро 

полезных находок» (Экономика), 

Конкурсно - развлекательные  

программы КВН, Девичья краса - 

русая коса и т.д.  

По мере участия 

9 

Вологодская 

областная детская 

библиотека 

Мероприятия эстетического 

отдела. 

Детский информационно-

правовой центр. 

По мере участия 

10 

Консультационный 

центр «Карьера». 

Консультирование по 

профессиональному 

самоопределению, тренинг «Моя 

будущая профессия», 

родительское собрание, классный 

час «Правила выбора профессии» 

Один-два раза в год для учащихся 9-11 

классов 

11 

Центр 

экскурсионной 

работы с детьми. 

Туристические экскурсии по 

городу, области и городам России. 

Один раз в год 

12 Дворец творчества Участие в городском ученическом По мере участия 



детей и молодёжи совете самоуправления, участие в 

городских мероприятиях 

проводимых на базе дворца  

13 
ДЮЦ «Юность» Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По мере участия 

14 

ДЮЦ «Ровесник» Работа объединений 

дополнительного образования  на 

базе школы 

По мере участия 

15 

ДЮЦ «Лидер» Участие в физкультурно-

спортивных, туристско-эколого-

краеведческих, военно-

патриотических мероприятиях 

центра 

По мере участия 

16 

ДК Льнокомбината Организация совместных 

концертов с участием школьных 

танцевальных коллективов, 

участие в фестивале 

«Вологодские дворики» 

По мереи участия 

17 

Вологодский 

институт развития 

образования. 

Центр 

профилактики 

наркозависимости. 

Проведение лекций для учащихся 

и родителей. 

Один-два раза в год 

18 

Городское ГИБДД Профилактические беседы с 

учащимися и родителями, 

организация совместных 

мероприятий школьного отряда 

ЮИД. Совместная организация и 

выступление школьного отряда 

ЮИД в областных и городских 

больницах, библиотеках, детских 

садах. 

3 – 4 раза в год 

19 

Спортивные школы 

города 

Организация спортивных секций 

(баскетбол – СДЮШОР №2; 

лыжная секция – СО «Спартак» 

В течение года 

20 

Учреждения 

здравоохранения 

Лекции по охране здоровья для 

учащихся и родителей: 

поликлиника №3. 

В течение года 

21 Городской Совет Проведение совместных  2 -3 раза в год 



ветеранов воины и 

военной службы. 

Ассоциация 

участников боевых 

действий и 

ликвидаторов 

Чернобыльской 

аварии 

мероприятий с приглашением 

ветеранов; 

классные часы; 

школьные акции; 

вахты памяти. 

24 
Дворец Спорта 

«Вологда» 

городские спортивные, культурно-

массовые мероприятия 

В течение года 

25 

«Русский Дом», 

ДКПЗ 

Проведение новогодних 

праздников; 

Проведение совместных 

фестивалей, концертов, 

выпускных вечеров;  выставки; 

концерты школьных 

танцевальных студий «Ералаш», 

«Маскарад» 

В течение года 

26 

 Библиотека №18, 

Библиотека им. 

Тендрякова 

Библиотечные часы; 

экскурсии; 

мероприятия с почётными и 

известными гражданами города; 

интерактивные мероприятии по 

произведениям. 

В течение года 

27 

Общественная 

организация 

«Городской 

родительский 

комитет» 

Родительские конференции; 

Социальные исследования. 

В течение года 

28 

Фирма 

«Вдохновение» 

Проведение праздничных 

мероприятий начальная школа, 

летний лагерь 

В течение года 

29 Горком 35 Совместные мероприятия В течение года 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников  по 

направлению «Профориентация» включает в себя: 



 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное консультирование 

Научно 

организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения 

профессий, 

потребностях рынка 

труда, ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а 

также требованиях 

профессий к 

индивидуальнопсихол

огическим 

особенностям 

личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными 

способами 

(использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная помощь школьнику в 

выборе конкретной профессии на основе 

изучения личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной информации с 

требованиями профессии для обеспечения 

максимального учета объективных и 

субъективных условий профессионального 

выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в 

школе (с учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников) 

Работа с обучающими Работа с родителями 

6-7  8-9  



классы  классы 

-развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного опыта и 

интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

представления о 

собственных интересах и 

возможностях 

(формирование образа 

«Я»); 

 -приобретение 

первоначального опыта в 

различных сферах 

социально - 

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре 

(этому способствует 

выполнение учащимися 

профессиональных проб, 

которые позволяют 

соотнести свои 

индивидуальные 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью к 

человеку. 

-уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору; 

-групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

с целью 

выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия решения 

о выборе профиля 

обучения; 

 -формирование 

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

- родительские собрания;  

-индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников;  

-анкетирование родителей учащихся;  

-привлечение родителей школьников для 

выступлений перед учащимися с беседами;  

-привлечение родителей учащихся для 

работы руководителями кружков, 

спортивных секций, художественных 

студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций; 

 -помощь родителей в организации 

профессиональных проб старшеклассников. 

- помощь родителей в организации 

временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 



• посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с представителями учебных заведений, 

государственных органов и служб, отдельных профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер -  классах, посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по 

выявлению профессиональных склонностей и интересов учащихся 

и индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

• привлечение учеников старших классов в работу 

школьных трудовых бригад с летний период. 

 

Вариативные модули 

 

 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Территория здоровья» Целью клуба 

является привлечение обучающихся школы к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развитие в школе 



традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по 

воспитательной работе. Клуб осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса.  

В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 

10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических 

рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», Приказом Минпросвещения 

России от 23.03.2020 № 117«Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов»,   

иными нормативными правовыми актами г. Вологды, а также 

настоящим Положением. Для реализации целей, задач и функций 

деятельности Клуб взаимодействует с образовательными 

организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 Задачами деятельности Клуба являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и 

спорта в школе в рамках учебной и внеурочной деятельности;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы в  школе во 

внеурочное время; 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие по 

возможности всех обучающихся и иных участников 

образовательного процесса в спортивной жизни клуба; 

- крепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически 



организованных массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков 

обучающихся, полученных на занятиях физической культуры, 

формирование жизненно необходимых физических качеств;  

- воспитание у обучающихся общественной активности и 

трудолюбия, самодеятельности и организаторских способностей;  

привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой 

среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни; 

- участие в городских спортивных мероприятиях 

- повышение рейтинга школы. 

 

Вариативные модули 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественные 

объединения - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 

82-ФЗ 

 (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 

5). 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направление работы 

1. Отряд ЮИД 

«Светофор» 

➢ Пропагандистская деятельностьпредполагает:  

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 



создания агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др.  

➢ Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», размещение 

значимой информации на сайте образовательного учреждения и 

другой информационной работы  

➢ Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста, правил дорожного движения 

в школе детском саду, с использованием различных наглядных 

средств, а также организация среди дошкольников и школьников 

конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов. 

➢ Патрульная деятельность предполагает 

 - участие в патрулировании и рейдах вместе с взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения;  

- информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения;  

- дежурство у перекрестков в микрорайоне школы;                  -  

организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок;  

- участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в 

других местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

2 Юнармейский 

отряд 

«Монолит» 

➢ Военно-патриотическое организация мероприятий 

военнопатриотической направленности, обеспечение участия в 

них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия 

военноприкладными видами спорта, в том числе подготовка 

команд к военно-спортивной игре Школа безопасности «Зарница»; 

военно-тактические игры  



➢ Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский юнармейский 

центр; курс финансовой грамотности. 

➢  Военно-историческое поисковое объединение; курс 

военноисторической миниатюры и моделирования (создание 

диорам); музейная группа (экскурсии в школьном музее И.С. 

Конева).  

➢ Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни; курс информационного десанта 

4 Первичное 

отделение 

Общероссийск

ой 

общественного

сударственной 

детско-

юношеской 

организации - 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

➢ «Личностное развитие» 

 организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного развития 

учащихся, способствующие реализации потенциала активности 

каждого ученика; 

➢ «Гражданская активность» 

 -формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, области, народа;  

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

- организация акций социальной направленности; 

 - создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности;  

➢ «Информационно-медийное» обеспечение мотивации и 

объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, 

обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих 

современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

5 Отряд ДЮП ➢ Работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории. Члены ДЮП 

выявляют нарушения пожарной безопасности в самой школе и на 

ее территории, сообщают о них учителям, директору школы, 

заместителю директора по хозяйственной части. Ведут борьбу с 

курящими учащимися, баловством со спичками, освещают 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 



➢  Просветительская и организационная работа учащихся с 

дошкольниками ближайшего детского сада. Члены ДЮП проводят 

с дошкольниками специальные игры, обучают их изготовлению 

поделок на противопожарную тему, проводят разъяснительные 

беседы об опасности огня.  

➢ Работа учащихся по сбору материала по истории пожарной 

охраны города. Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с работниками 

пожарной охраны, поздравляют их с профессиональным 

праздником. 

➢ Организация тренировок, соревнований по пожарно - 

спасательным видам спорта. Члены ДЮП помогают проводить 

тренировки по эвакуации на случай пожара в младших классах. 

Проводят соревнования по пожарно-спасательному спорту, 

принимают участие в соревнованиях («Зарница», «Школа 

безопасности»). 

➢ Профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул. Члены ДЮП проводят 

профилактическую работу по пожарной безопасности с 

учащимися младших классов перед уходом детей на каникулы и 

организуют работу во время каникул. 

➢ Работа по профилактике пожарной безопасности при 

подготовке к новогодним праздникам. Объект наблюдения: 

новогодняя елка в школе. Члены ДЮП проводят в классах 

разъяснительную работу по оформлению помещения и елки, а 

также проверяют выполнение ППБ при проведении новогодних 

праздников. 

➢  Соблюдение правил пожарной безопасности в быту. 

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и 

отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному пользованию 

электроприборами, плитами и печами. 

➢  «Ключевые школьные дела»  - участие в школьных 

мероприятиях: «Твои права и обязанности», «День борьбы с 

терроризмом», «День борьбы с вредными привычками».  

Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов и флаеров. 

Подготовка агитбригады по правовому воспитанию «Ты - 

гражданин». 

 



Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения, получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. 

 

 Модуль «Школьный музей» 

 

                          Музей Маршала Советского Союза И.С. Конева 

Цель работы музея: 

• содействие всестороннему развитию личности 

обучающихся школы, формированию у них высокого 

культурного, патриотического и гражданского сознания 

 

 Задачи: 

• сбор, хранение и экспонирование материалов, связанных с 

тематикой музея; 

• проведение тематических выставок, экскурсий в музее; 

• создание проектов, в том числе с использованием ИКТ; 

• интегрирование музейной деятельности в учебный процесс 

школы; 

• организация сотрудничества с партнерами 

Экспозиции: 

Школьный музей состоит из постоянной экспозиции, посвященной 

жизненному пути Ивана Степановича Конева. На шести стендах 

отражены основные вехи биографии Маршала от детства в 

Никольском районе Вологодской области, до всемирной славы 

после Великой Отечественной войны.  

Также в музее существует сменная экспозиция, в которой по 

необходимости размещаются материалы других разделов музея, а 

также проводятся временные выставки. В данный момент в 

сменной экспозиции представлены 5 информационных стендов:                                  

- Выдающиеся военачальники времен Великой Отечественной 

войны    

-  Вологжане – герои Великой отечественной войны. Их именами 

названы улицы Вологды 

- Великая Отечественная война в памяти вологжан 



- Цели и задачи юнармейского движения 

- Гимн России, гимн Юнармии, клятва юнармейца 

 

Инсталляция «В забытом окопе» представляет предметы быта и 

амуниции военнослужащих, элементы вооружения времен Великой 

отечественной войны в имитированном окопе. 

Интерактивные технологии: 

 

Обучающиеся, занятые в музейной деятельности не только 

проводят экскурсии в музее, но и ведут постоянный поиск, отбор и 

структурирование материала. В форматах «Круглый стол», «Кейс-

метод», «Мозговой штурм»рождаются и реализуются новые идеи и 

проекты.  

 

В своей работе ребята широко используют возможности 

информационно – коммуникационных технологий. Так в 

юбилейный 125 год со Дня рождения И.С. Конева ребята 

подготовили онлайн-квиз «Жизненный путь Маршала Конева»,  

который будет предложено пройтишкольникам в декабре 2022 года. 

 

Ссылка на квиз: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR5B6adcUPP.. 

 

Для получения необходимой информации ученики используют не 

только печатные книги, газеты, журналы и текстовые интернет - 

источники, но и обращаются к таким электронным устройствам как 

Яндекс. Станция «Алиса» и умная колонка  Капсула «Маруся». 

 

 Модуль «Добровольческая деятельность» 

 

Доброволец, волонтёр – (фр. volontaire – лат. Voluntarius –

«желающий») - лицо, осуществляющее какую-либо деятельность 

добровольно. Добровольчество возникло тогда, когда возникло 

человечество. Необходимость выживать в трудных внешних 

условиях приводила первобытных людей к сплочению и 

готовности помогать.  

ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Принципы волонтёрской деятельности 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfR5B6adcUPPJzkkD3G3T0iNDF6AkJIlINSDJkj91VB-IVhuA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&cc_key=


1. Добровольность – никто не может быть принужден к 

занятию волонтёрской деятельностью. Волонтёрская 

деятельность осуществляется по собственной инициативе 

волонтёра. 

2. Безвозмездность – волонтёрская деятельность не 

оплачивается и не является альтернативой оплачиваемой 

работе. 

3. Уважение – волонтёр уважает достоинство, личностные и 

культурные особенности людей. 

4. Ответственность – волонтёр несет ответственность за свою 

работу, ее качество и соблюдение установленных сроков. 

5. Самосовершенствование – Волонтёр всегда открыт для 

приобретения новых знаний и навыков. 

6. Здоровый образ жизни – волонтёр не курит, не употребляет 

алкогольные напитки и наркотические вещества, подавая 

пример другим членам   общества. 

7. Нравственность – волонтёр соблюдает морально-этические 

принципы. 

8. Равенство - добровольцы признают равные возможности 

участия каждого в коллективной деятельности. 

 Права волонтёра 

1. Волонтёр имеет право выбора того вида деятельности, в 

котором он компетентен и который считает для себя 

наиболее интересной. 

2. Волонтёр имеет право на уважительное и 

доброжелательное отношение к себе других участников 

проекта. 

3. Волонтёр имеет право на признание и справедливую оценку 

его вклада, а также на учет времени, затраченного на 

волонтёрскую деятельность. 

4. Волонтёр имеет право на обеспечение  его безопасности. 

5. Волонтёр имеет право ознакомления с критериями отбора 

для того или иного мероприятия. 

6. Волонтёр имеет право на предварительное обучение, если 

это необходимо для проведения мероприятия. 

7. Волонтёр имеет право на получение экипировки, если это 

предусмотрено условиями проведения мероприятия. 



8. Волонтёр имеет право на предоставление бесплатного 

питания, если работает в течение длительного времени. 

Обязанности волонтёра 

1. Волонтёр обязан соблюдать законодательство Российской 

Федерации. 

2. Волонтёр обязан уважительно относиться к другим 

участникам мероприятия, в том числе к персоналу 

учреждений, с которыми ведется сотрудничество, а также к 

другим волонтёрам. 

3. Волонтёр не имеет права препятствовать подготовке и 

проведению мероприятия. 

4. Волонтёр обязан согласовывать все свои действия в рамках 

реализации мероприятия с координатором, ответственным за 

это мероприятие. 

5. Волонтёр не имеет права публично обсуждать и осуждать 

деятельность координаторов и/или организаторов 

мероприятия. Все возникающие вопросы обсуждаются 

наедине с координаторами и/или организаторами 

мероприятия. 

6. Волонтёр не имеет права распространять 

конфиденциальную информацию, которая стала известна 

ему в ходе подготовки и проведения мероприятия. 

Заповеди волонтёра 

1. Будь верен общему Делу. 

2. Цени важность своей роли. Нет маленьких ролей – есть 

общее дело. 

3. Понимай задачу, которую ты выполняешь. 

4. Сопоставляй свои интересы с потребностями окружающих 

и с задачей, которую выполняешь. 

5. Работай искренне и делись с другими новыми идеями о 

том, как сделать работу еще более эффективной. 

6. Дорожи командным духом, стремись к разрешению 

конфликтных ситуаций без вовлечения в них руководства. 

7. Открой себя возможностям развития сопереживания, 

уверенности в себе и ответственности. 

8. Развивай свою самооценку и готовность спрашивать. 



9. Гордись карьерой волонтёра. Она значительно увеличивает 

богатство души. 

Одна из основных сфер волонтёрства – это природоохранная 

деятельность.  Экологическое волонтёрство –   школьная 

экологическая агитбригада «Бегиня». 

Воспитание в детском экологическом  волонтёрском 

объединении осуществляется через: 

1. Организацию общественнополезных дел, дающих детям  

возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности,  направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать,  умение общаться, слушать и слышать 

других.  (Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям;  городу; участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

и т.п.); 

2. Деятельность агитбригады как занятие активных, 

творческих, артистичных, коммуникабельных школьников 

ориентированных на пропаганду эффективного, а главное 

полезного времяпровождения.  Именно такой вид 

творческой деятельности помогает раскрыться 

обучающимся,  почувствовать себя востребованным. 

Результат своего труда члены дружного коллектива 

агитбригады, могут увидеть сразу в глазах своих зрителей, 

в их реакции;   

3. Проводимые экологические мероприятия в начальной 

школе,  реализуют идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр,  квестов, 

театрализаций и т.п.); 

4. агитацию – важнейшую составную часть воспитательной 

работы, одно из испытанных средств побуждения людей к 

активному действию; 

5. пропаганду – распространение идей, комплексное средство 

формирования социально-активной личности. 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной 

тематике, затрагивающий актуальные проблемы современности. 



Одним из самых главных, определяющих критериев работы 

агитбригад 

становится степень их влияния на формирование общественного 

мнения. 

Конкретность задач, стоящих перед агитбригадами, позволяет 

анализироватьсвязь между результатами своей деятельности и 

окружающей жизнью.      

Направления эко-волонтёрства в школе: 

подготовка и реализация проектов по раздельной утилизации 

мусора;                 уборку парков, лесов, берегов водохранилищ  

субботники;                                                                                                

дни чистоты;        посадка деревьев;                                                                                                                                         

помощь бездомным животным (устройство животных в приюты, 

поиск для животных новых хозяев)  изготовление  скворечников, 

подкормка птиц в зимний период и т.д.                         макулатуры и 

вторсырья. 

 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету, страницы  в 

ВК школы, детского объединения, классного коллектива и т.д.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

• школьный медиа- центр «Перекрёсток» для 

обучающихся школы, на страницах группы в ВК, группы 

Инстаграм     размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 



школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем. 

 

 

Модуль «Школьный театр» 

 

Театр – это синтетический вид искусства, предполагающий 

коллективное творчество и общение, что создает большие 

воспитательные возможности для детей от дошкольного до 

юношеского возраста. Театр детей является уникальной формой 

дополнительного образования, развития творческих инициатив в 

детской и молодежной среде.  В школе более 20 лет работает 

театральная студия «Ералаш», руководитель Гутникова Вера 

Леонидовна. В студии занимаются обучающиеся  1-11 класса. 

Студийцы участвуют в конкурсах чтецов, организуют литературные 

гостиные, ежегодно участвуют в постановке спектаклей и 

миниатюр.  

Цель  работы театральной студии – создание условий для 

наиболее полного и свободного развития творческого потенциала 

каждого ребенка, развития устойчивого интереса к творчеству 

средствами театрального искусства. 

Образовательные задачи: 

• приобщить детей к образцам художественного творчества 

средствами театра; 

• обучить студийцев основным элементам актерского 

мастерства; 

• сформировать знания и умения творческого взаимодействия в 

театральном процессе, умения быть зрителем и творцом; 

• сформировать умения исполнения концертных номеров. 

Воспитательные задачи:  

• воспитывать в детях потребность самопознания, 

самосовершенствования, личностного и профессионального 

самоопределения; 

• воспитывать интерес и внимание к людям, способность к 

состраданию и сочувствию, формировать умение выразить 

чувства; 



• воспитывать чувство патриотизма к национальной гордости в 

процессе приобщения подростков к общечеловеческим и 

российским ценностям; 

• формировать у детей и подростков потребность в здоровом 

образе жизни. 

Развивающая задача: 

• развивать внимание (умение концентрировать и удерживать 

внимание), память (зрительную, слуховую, моторную, 

оперативную, рациональную), восприятие (умение видеть и 

слышать), мышление, воображение, креативность. 

2.3.5. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством 

формирования социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

а) обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

б)  наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

в)  взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания; 

г)  учет индивидуальных особенностей обучающихся, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

 

 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами 



воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса и 

результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• 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 школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

• развивающий характер осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа 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 партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, 

что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. 



Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советника 

директора по воспитательной работе при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается 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. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива  совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

•  организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

•  создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; 

•  взаимодействия с родительским сообществом; 



• результатов участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях; 

• внешкольных мероприятий; 

• деятельности ученического самоуправления; 

•  деятельности по профилактике; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в школе детских общественных 

объединений; 

• работы школьных медиа; 

• работы школьного музея; 

• добровольческой деятельности обучающихся; 

• работы школьного спортивного клуба; 

• работы школьного театра (театров). 

Анализ воспитательной деятельности проводится по 

следующим направлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

численность / доля детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе школы; 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой 

деятельности (в реализации социальных проектов, программ и 

т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших в творческих 

мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, 

форумах и т.п.); 

отсутствие или снижение числа обучающихся, 

совершивших правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, 

совершивших антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в учреждении; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 



численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе ii: 

регионального уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

привлечение в работу объединения по интересам детей с 

асоциальным поведением 

количество обучающихся, состоящих на учете в 

учреждении и (или) в комиссии по делам несовершеннолетних 

количество обучающихся, к которым были применены меры 

дисциплинарного взыскания 

активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

 

б) Оценка педагогических условий осуществления 

воспитательной деятельности 

численность / доля педагогических работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности 

выполнение плана воспитательной работы  

разнообразие форм воспитательной работы  

участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в мероприятиях, проводимых в учреждении 

участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в коллегиальных органах 

управления учреждением и иных органах, созданных по 

инициативе родителей (для учителя, воспитателя) 

привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и жителей микрорайона к 

участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой 

проведение мероприятий, направленных на психолого-

педагогическое просвещение родителей (лекций, семинаров, 

открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-

классов по семейному воспитанию и т.д.) 

доля родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работника (работников) 



учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 

воспитателя). 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

Обновление / коррекция системы показателей и средств 

оценки качества воспитательной деятельности, увязанной с 

показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического 

обеспечения процедур оценки качества воспитательной 

деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки 

качества воспитательной деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества 

условий осуществления воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом 

воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание 

структурных подразделений по развитию дополнительного 

образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций 

педагогических и иных работников учреждения с учетом 

содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в 

том числе уточнение перечня и оснований выплат стимулирующего 

и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между 

директором, заместителями директора, педагогом-организатором, 

руководителями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных 

нормативных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность школы; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных 

контрактов) с работниками; 



повышение качества годового планирования 

воспитательной деятельности школы; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, 

привлечение к контролю за условиями осуществления 

воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 

событий, мероприятий календарного плана, назначаются 

директором школы. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Привлекаются к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 



Календарный план может корректироваться в течение учебного 

года в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 

НА  2023-2024 УЧЕБНЫЙГОД 

(ОСНОВНОЕОБРАЗОВАНИЕ) 

Основные  школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция, посвященной Дню Государственного флага 

Российской Федерации, а рамках акции «Дни единых 

действий» 

5-9 август  

4-я неделя 

 

Советники по ВР 

Праздничная линейка, посвященная 1 Сентября 5,9  1 сентября Токарева Г.В. 

Классные руководители 

Церемония поднятия флага РФ и исполнение гимна России 5-9 В течение года Зам. директора, советники 

по В.Р. 

Еженедельные классные часы «Разговоры о важном» 5-9 В течение года Классные руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда с Днём 

Знаний.  

5-9 1 сентября Классные руководители 

Старт Медиа школы 5-9 сентябрь Казакова Е.А. 

Урок  подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций в рамках учебных занятий по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9  сентябрь Учителя ОБЖ 

Международный День Мира на уроках ОБЖ 5-9 20-25 сентября Учителя ОБЖ 



 

 

День образования Вологодской области. Мероприятия по 

планам классных руководителей 

5-9 23 сентября Классные руководители 

Единый день выборов Совета Обучающихся школы 5-9 30 сентября Сороченкова М.А. 

День учителя, день самоуправления – праздничные 

мероприятия 

5-9  5 октября Токарева Г.В. 

Сороченкова М.А. 

Книжная выставка « Спасибо вам, учителя! 5-9 5 октября Корлякова С.Н. 

Социальная  городская акция (организаторы школа № 37 и 

Горком 35) «От сердца к сердцу», посвящённая 

Международному Дню Добра 

5-9  октябрь Казакова Е.А. 

Сороченкова М.А. 

Акция школьно отряда ЮИД 5-9 октябрь Федина А.В. 

Посвящение в пятиклассники 5  ноябрь Токарева Г.В. 

Классные руководители 

Классные мероприятия «Мой дружный класс» -  

Викторины, игры, спортивные состязания  

5-9 ноябрь Классные руководители 

«День матери» - мероприятия по планам классных 

руководителей 

5-9  последняя  

неделя  ноября 

Классные руководители 

Уроки мужества «День неизвестного солдата» (ОБЖ) 5-9 3 декабря Агеев В.Г. 

Видео – урок мужества «Памяти Сергея Преминина – 

Героя России».    

5-9 3 декабря Квашнина Т.Н. 

Новогодняя кампания: акция, «Новогодняя гирлянда», 

конкурс на лучшее украшение классов на новогоднюю 

тематику, новогодний флешмоб. 

5-9 13-27 декабря Токарева Г.В. 

Сороченкова М.А. 

Классные руководители 

Школьный фестиваль детского творчества «С юбилеем, 

родная школа!», посвящённый 30 – летию школы 

5-9 Январь - май Токарева Г.В. 

Гутникова В.Л. 

Классные руководители 

Урока Мужества, посвящённый годовщине вывода 

Советских войск их Афганистана. 

5-9 5- 6 февраля Токарева Г.В. 

Балмасов А.А. 



 

 

14 февраля – День Святого Валентина. 

   Организация праздничной почты. 

5-9  13 февраля Сороченкова М.А. 

«23 февраля» - мероприятия по планам классных 

руководителей 

5-9 23 февраля Классные руководители 

«8 марта» - праздничные мероприятия 5-9  март Классные руководители 

Токарева Г.В. 

Книжная выставка «Поэзия! Она всегда жива…»(21 марта 

– Всемирный день поэзии )  

5-9 21 марта Корлякова С.Н. 

Стрелковые соревнования «Прямо в цель», посвящённые 

памяти выпускника школы С. Лепихина. 

5-9  март Агеев В.Г. 

    

Отчётный – юбилейный   концерт школьной  театрально – 

танцевальной   «Ералаш»» 

5-9 3 апреля Гутникова В.Л. 

День космонавтики 5-9 апрель Классные руководители 

Информационный десант,посвящённый памяти 

выпускника школы С. Лепихина. 

5-9  19 апреля Токарева Г.В. 

Сорченкова М.А. 

Казакова Е.А. 

Международный День Земли. Тематические классные 

мероприятия 

5-9 21 апреля Учителя биологии 

Классные руководители 

Школьная акция «ЭКО-Я» Уборка территории вокруг 

школы. Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

5-9  май Кутькова Г.Н. 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дням славянской 

письменности и культуры                                

5-9 май Учителя 

русского языка 

Линейка «Последнего звонка» 9  май Токарева Г.В. 

Классные руководители 

Отчётный  концерт школьной  студии бального танца  

«Маскарад» 

5-9 май Хабина Т.Ф. 

 



 

 

Торжественная линейка вручения аттестатов 9 июнь Директор школы 

Классные руководители 

Выпускные вечера 9 июнь Классные руководители 

 Внешкольные мероприятия 

День знаний. Единый тематический урок.  Всероссийский 

открытый урок «День знаний» 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Акция «Голубь Мира», в рамках мероприятий, посвящённы

х Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

5-9 3 сентября Квашнина Т.Н. 

Международный день грамотности – мероприятия по плана

м учителей – филологов 

5-9 8 сентября Учителя   

 русского языка 

Всероссийский урок по инициативе Менделеева основано Р

усское химическое общество Удивительная химия и акцент

 урока на удивительных химических опытах и реакция 

8-9 16 сентября Учителя химии 

4 октября – День гражданской обороны РФ (Тематические 

классные часы 1-11  классы, уроки ОБЖ) 

5-9 октябрь Учителя ОБЖ 

«Беловский диктант на отлично» 5-9  16 октября Учителя                            

русского языка 

Всемирный день здорового питания (16 октября) – уроки 

биологии 

5-9 11-17 октября Учителя биологии 

Конкурса детских работ декоративно – прикладного 

творчества общеобразовательных учреждений города 

Вологды 

«Радуга ремёсел» на базе школы 

5-9 19-24 октября Токарева Г.В. 

Мероприятия, посвящённые «Дню народного единства» 5-9 6-7 ноября Учителя истории, 

Классные руководители 

Всемирный день толерантности (мероприятия по планам 

кл. рук.) 

5-9 16 ноября Классные руководители 

Муниципальный конкурс на базе школы « Письмо из 5-9 ноябрь Казакова Е.А. 



 

 

забытого окопа», посвящённого Великой Отечественной 

войне» 

Токарева Г.В. 

Всероссийский урок «День героев Отечества» 5-9 9 декабря Классные  руководители 

Мероприятия в рамках Дня Конституции Российской 

Федерации 

5-9 декабрь Классные  руководители 

Вахта памяти, посвящённая снятию блокады Ленинграда – 

(школьный и городской уровень) 

5-9 27 января Токарева Г.В. 

Казакова Е.А. 

Сороченкова М.А. 

Ежегодная Неделя Памяти Жертв Холокоста – 

информационный десант. Оформление стенда. 

8-9  25-30 января Токарева Г.В. 

Сорченкова М.А. 

Городской творческий фестиваль – конкурс на базе школы 

«SHOW MUST GO ON» 

5-9 март Учителя иностранных 

языков 

День Земли (20 марта) | Час Земли (27 марта) | День защиты 

Земли (30 марта) 

5-9 март Классные руководители. 

Учителя - предметники 

Мероприятия «День Победы»: (праздничный концерт, 

торжественные линейки, конкурс инсценировок, плакатов, 

инсталляций) 

5-9 май Токарева Г.В. 

Классные руководители 

Диктант Победы 5-9 май Казакова Е.А. 

«Открытка Победы», патриотическая акция    5-9 май Квашнина Т.Н. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание актива  

Школы: выборы председателя ШУС, распределение по 

комитетам, обсуждение плана работы на год. 

5-9 13 сентября Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 



 

 

 

Акция «Две ложки для кошки» (Всемирный день 

животных) 

5-9 сентябрь Сороченкова М.А. 

председательШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Организация и подготовка праздничных мероприятий 

посвященных Дню учителя 

5-9 25-30 сентября Сороченкова М.А. 

председатель 

ШУС, организационно – 

досуговый комитет 

Организация общешкольного субботника «Чистый двор – 

школе» 

5-9 25 сентября Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, общественно-

полезный комитет 

Заседания  школьного ученического совета 

самоуправления (далее ШУС) 

5-9 сентябрь-май 

еженедельно по 

пятницам в 13.30 

Сороченкова М.А. 

Председатель 

ШУС 

День самоуправления 5-9 5 октября Сороченкова М.А. 

Председатель 

ШУС 

Поздравительные мероприятия ко Дню учителя 5-9 5 октября Сороченкова М.А., 

председательШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Участие в Совете профилактики правонарушений 

обучающимися школы 

5-9 октябрь Сороченкова М.А. 

председатель ШУС, 

дисциплинарно –правовой 

комитет 

Информационный десант « Осторожно! Мошенники!» 5-9 ноябрь Сороченкова М.А. 



 

 

председатель ШУС, 

дисциплинарно –правовой 

комитет 

Социальная акция «Меняем сигарету на конфету» 8-9 ноябрь Сороченкова М.А. 

председатель ШУС, 

дисциплинарно –правовой 

комитет 

Организация и проведение конкурсов новогодних 

кабинетов, украшение школы 

5-9 декабрь Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Акция по сбору макулатуры «Живи, дерево» 5-9 1-15 декабря Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Флэшмоб «Новогодний утренник» 5-9 21-29 декабря Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Акция «Белая лента» (против насилия в семье) 5-9 10 декабря Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Конкурс плакатов и листовок «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

8-9 11-23 января Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, общественно-

полезный комитет 

Вахта памяти, посвящённая снятию блокады Ленинград 5-9 26 января Сороченкова М.А., 

Токарева Г.В.,  

организационно-досуговый 

комитет 

День Святого Валентина, организация праздничной почты 5-9 14 февраля Сороченкова М.А., 



 

 

председатель ШУС, 

организационно-досуговый 

комитет 

Акция «Дарите книги с любовью» ко всемирному дню 

книгодарения. 

5-9 14 февраля Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, организационно-

досуговый комитет 

Конкурс экологических листовок «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» 

5-9 22-27 февраля Сороченкова М.А, 

председатель 

ШУС, организационно-

досуговый комитет 

Проведение мероприятия к 23 февраля «Не перевелись еще 

богатыри на Руси» 

5-9 19-20 февраля Сороченкова М.А., 

председатель ШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Конкурс поздравительных газет-открыток к празднику 8 

марта 

5-9 1-6 марта Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, организационно-

досуговый комитет 

Подготовка и проведение концерта приуроченного к 8 

марта 

5-9 7 марта Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, организационно-

досуговый комитет 

Акция  «Чистый двор» (школьный субботник) 5-9 апрель Сороченкова М.А., 

председатель ШУС, 

общественно-полезный 

комитет 

Акция «Просто космос!», посвященная Дню космонавтики 5-9 12 апреля Сороченкова М.А., 



 

 

председатель ШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 7-9 мая Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, организационно-

досуговый комитет 

Уроки мужества «Этот День Победы» 5-9 6 мая Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, общественно-

полезный комитет, 

классные руководители 

Подготовка и проведение Последнего звонка 9 май . Сороченкова М.А, 

председатель 

ШУС. 

Итоговое заедание ШУС. Обсуждение проделанной работы 

за год. Проблемы. Планирование на будущий учебный год 

5-9 27 мая Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС. 

Ведение страницы группы «Школа №37 Вологда» в 

социальных сетях 

5-9 сентябрь-май Казакова Е.А. 

председатель 

ШУС. 

Ведение страницы ШКОЛА в Instagram 5-9 сентябрь-май председатель 

ШУС. 

Встреча с директором и родительским советом 5-9 не реже 2 раз в 

год 

Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, ШУСС 

Участие в городских проектах ученического совета и 

ГОРКОМ35, а также участие в областных и региональных 

5-9 сентябрь-май Сороченкова М.А, 

председатель 



 

 

конкурсах. ШУС, 

Обновление содержания школьных стендов: «Будь в 

курсе», «Профориентация», «Школьное самоуправление». 

5-9 сентябрь-май Сороченкова М.А.,  

председатель 

ШУС 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентация учащихся на уроках 5-9 в течение года Учителя-предметники 

Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:   

«Мастерство и талант»  

«Что такое труд»  

«Мои планы на будущее»  

«Профессионализм. Что это?»  

«Планирование профессиональной карьеры» 

8-9  

 

 

в течение года 

 

 

Классные руководители 

психолог 

Просмотр Всероссийских открытых уроков по 

профессиональной навигации «Проектория» (дистанцонно) 

9 в течение года, 

(согласно 

графика) 

Классные руководители 

Соц.педагог 

Областной урок занятости. 7-9 октябрь-ноябрь Классные руководители 

Соц.педагог 

Международная ярмарка «Российский лес» 7-9 декабрь Классные руководители 

Соц.педагог 

Участие во Всероссийском проекте «Открытый урок» 

(дистанционно) 

8-9 в течение года Классные руководители 

Соц.педагог 

Организация в школьной библиотеке выставки литературы 5-9 март Корлякова С.Н. 



 

 

и периодических изданий профориентационной тематики 

Участие обучающихся г. Вологды в акциях: «Урок 

Цифры», в проекте формирования финансовой грамотности 

обучающихся. 

8-9 согласно 

графика 

городских 

мероприятий 

Соц. педагог, 

Кл.руководители 

Психолог 

Городское мероприятие по профориентации «День карьеры 

молодежи» 

8-9 апрель Классные руководители 

Соц.педагог 

Посещение учебных заведений г. Вологды, дней открытых 

дверей (в т.ч. в онлайн формате) 

8-9 в течение года Классные руководители 

Соц.педагог 

Организация экскурсий на предприятия города 8-9 в течение года Классные руководители 

Соц.педагог 

Проведение профориентационных классных часов, 

бесед,  встреч с представителями разных профессий 

8-9 в течение года Классные руководители 

Соц.педагог 

Обсуждение на классных родительских собраниях проблем 

профессионального выбора детей 

8-9 согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

Классные руководители 

 

Привлечение родителей к организации и проведению 

профориентационных мероприятий 

8-9 в течение года Классные руководители 

 

Родительская конференция в дистанционном формате 5-9 в течение года Классные руководители 

 

Проведение Единого дня профориентации в школе 5-9 март Классные руководители 

Соц.педагог 

Оформление информационного стенда по профориентации 8-9 в течение года ШУСС 

Участие в городских конкурсах по  профориентации 

«Единый урок профориентации», «Урок занятости», 

Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг 

в будущее», Конкурс творческих 

профориентационных проектов «Моя педагогическая 

5-9 в течение года Классные руководители 

Соц.педагог 



 

 

перспектива», Акция «Урок выпускника», «День карьеры 

молодежи», «Ярмарка педагогических 

специальностей», Интегративный профориентационный 

проект «Дни открытых 

окон», Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», 

«Уроки настоящего», «Билет в будущее». 

Индивидуальные консультации по вопросам выбора 

профессии 

8-9 в течение года Классные руководители 

Соц.педагог 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный медиа центр «Перекрёсток» 8-9 в течение года Казакова Е.А. 

Группа школы в контакте 8-9 в течение года Казакова Е.А. 

Ведение страницы ШКОЛЫ в Instagram 8-9 сентябрь-май председатель 

ШУС 

Сороченкова М.А. 

Страница в контакте театрально танцевальной студии 

«Ералаш» 

8-9 в течение года Гутникова В.Л. 

Классные родительские группы, страница классного 

коллектива в контакте 

5-9 в течение года Классный руководитель, 

председатель классного 

родительского комитета 

Страница в ВК – Юнармейский отряд школы 37 5-9 в течение года Квашнина Т.Н. 

Страница в ВК – первичного отделения РДШ 5-9 в течение года Казакова Е.А. 

Детские общественные объединения 



 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Творческое театральное детское  объединение «Ералаш» 5-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану) 

Гутникова В.Л. 

Танцевальная студия «Ералаш» 5-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану 

Гутникова В.Л. 

Студия бального танца «Маскарад» 5-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану 

Хабина Т.Ф. 

 Детское творческое объединение  

«Музейная группа» – школьный музей И.С. Конева 

5-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану 

Квашнина Т.Н. 

Волонтёрский отряд «Колокол жизни» 5-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану 

Токарева Г.В. 

Квашнина Т.Н. 

Школьный юнармейский отряд «Монолит» 5-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану 

Квашнина Т.Н. 

Студия проекта « Уроки настоящего» 8-9 сентябрь-май  (по от

дельному 

плану 

Рыжкова С.С. 

Совет обучающихся школы 
5-9 сентябрь-май (по от

дельному 

Сороченкова М.А. 



 

 

плану) 

Школьная медиа студия «Перекрёсток» 

первичного отделения РДШ 

5-9 в течение года Казакова Е.А. 

ШСК (Школьный спортивный клуб) 5-9 сентябрь-май (по от

дельному 

плану) 

Омелина Г.В. 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии, походы в музеи, театры, кинотеатры города по 

планам классных руководителей 

5-9 сентябрь – май Классные 

руководители 

Экскурсии для юнармейцев школы, организованные 

Центром патриотического воспитания г. Вологды 

5-9 сентябрь - май Квашнина Т.Н. 

Токарева Г.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Разработка проектов оформления помещений школы и 

пришкольной территории 

5-9 в течение года  

Токарева Г.В. 

 

Оформление школы ко Дню учителя.  5-9 сентябрь Кл.руководители 

ШУС 

Конкурс оформителей ко Дню учителя  5-9 5 октября Токарева Г.В. 

Кл.руководители 



 

 

Оформление школы к Новому году. Конкурс на лучшее 

оформление классных кабинетов. 

5-9 декабрь Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

ШУС 

Оформление школы к 8 марта 5-9 март Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

ШУС 

Оформление школы ко Дню Победы 5-9 май Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

ШУС 

Оформление школы к Последним звонкам 9 май Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

 

Оформление временных выставок работ учащихся 5-9 сентябрь-май Токарева Г.В. 

Сороченкова М.А. 

Кл.руководители 

 

Оформление «Книжных выставок» и их пополнение 5-9 в течение года Корлякова С.Н. 

 

Организация и проведение творческих конкурсов по 

изготовлению предметов интерьера, тематических поделок 

декоративно-прикладного искусства 

5-9 сентябрь-май Токарева Г.В. 

Голоухова В.С. 

 

Организация и проведение конкурсов рисунков, 

фотографий, плакатов 

5-9 сентябрь-май Токарева Г.В. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время 

 

Ответственные 



 

 

проведения 

Проведение классных родительских собраний, выбор родит

ельских комитетов и представителей в Совет родителей шк

олы 

5-9 не реже 1 раза 

в четверть (в со

ответствии с от

дельным графи

ком) 

Классные руководители 

Организационное собрание  

Совета школы 

5-9  сентябрь Юманова О.В. 

Привлечение родителей к организации и проведению 

профориентационных мероприятий 

5-9 в течение года Соц. педагог 

Классные руководители 

Родительская конференция в дистанционном формате 5-9  в течение года Соц. педагог 

Классные руководители 

Проведение вебинаров для родителей, в рамках 

совместного проекта с Детской деревней «SOS» 

5-9 в течение года Соц. педагог 

Классные руководители 

Оказание помощи родителям, относящихся к категориям 

многодетных, малоимущих, приемных и т.д. 

5-9  в течение года Соц. педагог 

Классные руководители 

Привлечение родителей к просмотру видеороликов, 

видеоуроков совместно с детьми (дистанционно) 

5-9  в течение года Классные руководители 

Индивидуальное педагогическое консультирование 

родителей в вопросах связанных с обучением, воспитанием 

детей 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

Работа с родителями проблемных подростков (вызов в 

школу, обсуждение на совете профилактики, вовлечение в 

школьные мероприятия) 

5-9                                        в течение года Классные руководители, 

Соц.педагог 

Зам. директора по ВР 

Родительский рейд по проверке организации школьного пи

тания 

5-9  октябрь Совет родителей 

Общешкольное родительское собрание 5-9  ноябрь-декабрь Юманова О.В. 

Классные руководители 



 

 

Родительский рейд по санитарному состоянию и внешнему 

виду школьных помещений 

5-9 ноябрь Совет родителей 

Проведение общешкольных родительских собраний с приг

лашением специалистов и представителей органов власти 

5-9 сентябрь-май 

(по отдельному

 графику) 

 

Токарева Г.В. 

Классные руководители 

Участие в организации и проведении выпускных вечеров 9 июнь Совет родителей. 

Родительские                      ком

итеты 

Кл.руководители 

Участие представителей совета родителей школы и членов 

родительских комитетов отдельных классов в организации 

и проведении школьных мероприятий («День знаний», «Де

нь учителя», «Новогодняя компания» «23 февраля», «8 мар

та», «День Победы», «Последний звонок» и др.) 

5-9 сентябрь-май 

(в соответствии

 с графиком об

щешкольных м

ероприятий) 

Совет родителей. 

Юманова О.В. 

Токарева Г.В. 

Классные руководители 

 

Профилактик и безопасность 

Проведение классных часов о правилах повеления в школе.

 Устав  школы 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Формирование в классах групп, ответственных за дежурств

о по школе, органов самоуправления класса и школы. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Привлечение проблемных подростков к участию в работе  

школьных кружков и секций 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Предупреждение дорожно – транспортных происшествий. 

Городской месячник «Внимание, дети! 

Пятиминутки по правилам дорожного движения 

5-9 сентябрь,          

      в течение г

ода 

Классные руководители, отряд

 ЮИД 

Урок IT – применение  информационных технологий на раз

ных учебных предметах 

5-9 октябрь Учителя информатики 

Проведение урока «Права и обязанности ребёнка в 5-9 октябрь Учителя обществознания, клас



 

 

современном обществе»  сные руководители 

Классные мероприятия по сплочению коллектива 5-9 октябрь Классные руководители 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 5-9 в течение года СО школы 

Проведение заседания совета по профилактике 

правонарушений с участием инспектора П.Д.Н. при 

невозможности справиться своими силами, направлять 

дела  на комиссию по делам несовершеннолетних при 

администрации г. Вологды. 

5-9 в течение года Социальный педагог.         Зам.

 директора по ВР 

Посещение опорного пункта с целью контроля за 

учащимися, склонными к правонарушениям. 

5-9 в течение года Социальный педагог. 

Проведение классных часов  «За здоровый образ жизни». 5-9 ноябрь Классные руководители 

Проведение недели ОБЖ  5-9 ноябрь Учителя ОБЖ 

 Проведение олимпиады по ОБЖ  5-9 ноябрь Учителя ОБЖ 

Организация недели борьбы с наркоманией и СПИДом . 

Участие в городской акции альтернативного творчества. 

9 ноябрь - декабр

ь 

Педагоги, классные руководит

ели 

Организация просмотра кинофильма на правовую тематику   

с  последующей беседой. 

7-9 декабрь Классные руководители 

19.11. Международный день отказа от курения.   8-9 декабрь Мероприятия по планам кл. ру

ководителей, учителей биолог

ии, ОБЖ 

Проведение недели права в школе. 5-9 январь Учителя обществознания и ист

ории 

Посещение учащимися музея УВД и пожарной выставки по 

планам классных руководителей. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Проведение бесед классными руководителями о вреде 

наркотиков, алкоголя, табакокурения в классных 

коллективах. Просмотр видеофильма Наркотики - Секреты 

7-9 февраль  

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манипуляции. Ссылка: https://yadi.sk/d/KW-JjY29J-3LNw 7-

11 классы. 

Проведение бесед врача сексопотолога с учащимися 

 

9 март Мед. работник школы 

Проведение лекций «Генетические заболевания»  9 апрель Учителя биологии 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

https://yadi.sk/d/KW-JjY29J-3LNw%207-11
https://yadi.sk/d/KW-JjY29J-3LNw%207-11


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

2.4.1 Общие положения 
 

Программа коррекционной работы (далее по 

тексту раздела - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной 

программы. ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту раздела - ОВЗ). 

 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого- медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

 

Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. ПКР 

направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. Нормативно-

правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися являются: 

 



 

 

• Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г.; 

 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 

• Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (Письмо от 24 июля 

1998г. № 124-ФЗ); 

 

• О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 

2008г.); 

 

 

• Письмо Министерства образования и науки РФ 

от20.02.2017 №07-818 «Методические 

рекомендации по организации обучения 

учащихся по ФГОС ОВЗ» 

• Устав образовательной организации МОУ 

«СОШ №37» 

Программа обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в 



 

 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 

• создание специальных условий воспитания, 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных 

образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических 

пособий; 

• соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

• проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

• ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  

в  зависимости  от  состава 

• обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, региональной специфики и 

возможностей МОУ «СОШ № 37» 

ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения 

обучающимися с ОВЗ основного общего образования. 



 

 

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной 

работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы 

заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Задачи ПКР: 

• определение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

• определение оптимальных специальных 

условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов 

для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

• реализация  комплексного  психолого-медико-

социального  сопровождения 

• обучающихсясОВЗвсоответствиисрекомендаци

ями 

• психолого-медико-

педагогическойкомиссиии/илипсихолого-

медико- 

• педагогического консилиума МОУ «СОШ № 

37»; 



 

 

• реализация комплексной системы мероприятий 

по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия 

специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-

просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. Существующие 

дидактические принципы: систематичности, 

активности, доступности, последовательности, 

наглядности и др. - адаптированы с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Программа коррекционной работы 

разработанатакже с учётом специальных 

принципов, ориентированных на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности - единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 

 

• принцип обходного пути - формирование новой 

функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление 

нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и 

включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и 

др.); 

• принцип преемственности - создание единого 

образовательного пространства при переходе от 



 

 

начального общего образования к основному 

общему образованию, 

способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых 

учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий, программой 

профессиональной ориентации, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности, 

программой социальной деятельности учащихся; 

• принцип соблюдения интересов ребёнка 

определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

• принцип непрерывности гарантирует ребёнку и 

его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её 

решению; 

• принцип вариативности - создание 

вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или)психическом 

развитии;рекомендательный характер оказания 

помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав 

родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о 



 

 

направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

Основными направлениями работы, 

способствующими освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего 

образования, являются:диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. Диагностическая 

работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

 



 

 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в 

себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов 

• обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

• организацию  и  проведение  индивидуальных  

и  групповых  коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

• развитие  форм  и  навыков  личностного  

общения  в  группе  сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 



 

 

• совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя 

следующее: 

• выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, 

• индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа 

включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 



 

 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Для реализации ПКР в МОУ «СОШ № 37» 

создана служба комплексного психолого- медико-

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

Комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами: педагогом-



 

 

психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, классным 

руководителем и учителями - предметниками. 

Координирует работу заместитель руководителя по 

УВР. Комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение 

 

и поддержка обучающихся с ОВЗ реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

 

Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 

Медицинская поддержка и сопровождение 

обучающихся с ОВЗ осуществляются медицинским 

работником и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник участвует в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, в 

проведении консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляет классный руководитель. 

Деятельность классного руководителя направлена на 

защиту прав обучающегося, охрану его жизни и 

здоровья, соблюдение его интересов; создание 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с социальным 

педагогом) участвует в изучении особенностей 



 

 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы классного руководителя 

являются: классный час, внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Классный руководитель взаимодействует 

спедагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителями-предметниками, социальным педагогом, в 

случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в рамках реализации основных 

направлений деятельности. 

 

В реализации диагностического 

направления работы могут принимать участие как 

учителя класса, так и специалисты. 

Данное направление осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом 

(ПМПк) МОУ «СОШ № 37». 

 

ПМПк является внутришкольной формой 

организации сопровождения детей 

 

с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

 



 

 

Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

 

В состав ПМПк входят педагоги, классный 

руководитель, социальный педагог, а также 

заместитель директора по УВР, курирующий работу с 

детьми с ОВЗ. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

Реализация системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, 

 

программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 



 

 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

 

• обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 

• обеспечение психолого-педагогических 

условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 

• обеспечение специализированных условий 

(выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в 

 

содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 



 

 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 

• обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 

независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально 

 

развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 

• развитие системы обучения и воспитания 

детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального 

педагога. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, 



 

 

учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует 

вводить в 

 

штатное расписание общеобразовательных учреждений 

ставки педагогических (учителя- дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и 

 

повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся 



 

 

решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально техническое обеспечение: 

 

Материально техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно - развивающую среды 

образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, 

 

специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение: 



 

 

 

Необходимым условием реализации программы 

является создание ин-формационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов 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. 

 

2.4.5.Механизм взаимодействия, 

предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с 

учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии МОУ «СОШ 

№ 37», других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех 

организационных формах деятельности МОУ «СОШ № 

37»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 

%) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 



 

 

материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  
Также эта работа осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности. 
 

В учебной деятельности планируются 

групповые и индивидуальные развивающие 

коррекционные занятия с педагогом-психологом а 

также индивидуальные занятия по восполнению 

пробелов в знаниях. 

 

Во  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  

осуществляется  по 

 

адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (духовно-

нравственной, социальной, общеинтеллектуальной, 

общекультурной, спортивно-оздоровительной.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ 

специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

 

Реализация индивидуальных учебных планов 

для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

программ, во взаимодействии разных педагогов внутри 

образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и 

с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 



 

 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 

• комплексность   в   определении   и   решении   

проблем   обучающегося, 

 

предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

 

• многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития обучающегося; 

 

• составление  комплексных  индивидуальных  программ  

общего  развития  и 

 

коррекцииотдельныхсторонучебно-

познавательной,речевой, 

 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной 

работы 

 

Программа коррекционной работы 

предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

 

В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 



 

 

Во внеурочной - личностные и метапредметные 

результаты. 

 

Личностные результаты - индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

 

Метапредметные результаты - овладение 

общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

 

Предметные результаты определяются совместно с 

учителем 

 

- овладение  содержанием  ООП  ООО  (конкретных  

предметных  областей; 

 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; 

 

- индивидуальные   достижения   по   отдельным   

учебным   предметам. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

включают в себя описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

 

Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с 



 

 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфолио. 

В результате выполнения программы планируются 

следующие результаты: 

 

• своевременное выявление обучающихся с 

ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

 

• успешная адаптация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ; 

 

• социализация обучающихся с ОВЗ, 

овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование 

жизненно значимых компетенций; 

 

• разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 

 

• увеличение доли обучающихся с ОВЗ, 

качественно освоивших образовательную программу 

основного общего образования; 

 

• достижение обучающимися с ОВЗ 

личностных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО - индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии, в 

том числе: 

 

- расширение круга социальных контактов; 

 



 

 

- стремление к собственной результативности; 

 

• достижение обучающимися с ОВЗ 

метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

 

- овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; 

- освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; 

- сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

 

• достижение обучающимися с ОВЗ 

предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

 

- овладение содержанием Образовательной 

программы (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных 

обучающегося; 

 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам; 

 

• повышение психолого-социально-

педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического 

развития. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебный план МОУ « СОШ №37», реализующий 
образовательную программу основного общего 
образования , обеспечивает реализацию требований 
ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 



 

 

материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной 
деятельности. 
 Учебный план: 
—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по 
классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации, а 
также возможность преподавания и изучения родного 
языка из числа языков народов РФ, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, предоставляет 
возможность обучения на государственных языках 
республик Российской Федерации и родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, 
возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть  учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных для всех имеющих 
по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 
Часть  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, в том числе 



 

 

предусматривающие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных 
интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ. 
Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном 

уровне; 

—введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и 

иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей 

могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 МОУ « СОШ №37» определяет 5-дневный режим 

работы . 

Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5549 академических 

часов. Максимальное число часов в неделю в  6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа.  



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе 

составляет 4045 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
При реализации примерного недельного учебного плана 

количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час будет  реализован  за счет часов внеурочной 

деятельности . 

 

3.1 Учебный план 

Учебный план  

основного общего образования  

МОУ « СОШ №37» 
 

Учебный план 

основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год 

9-е классы 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 нсо 

Литература 3 нсо 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 
нсо 

Родная литература 

(русская) 

0,25 
нсо 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 
нсо 

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий язык) 

1 

нсо 

Математика и Математика  нсо 



 

 

информатика Алгебра 3 нсо 

Геометрия 2 нсо 

Информатика 1 нсо 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

3 
нсо 

Обществознание 1 нсо 

География 2 нсо 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

- 

нсо 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 нсо 

Химия 2 нсо 

Биология 2 нсо 

Искусство 

Музыка - нсо 

Изобразительное 

искусство 

- 
нсо 

Технология Технология - нсо 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

нсо 

Физическая 

культура 

2 сдача 

нормативов 

Итого 32,5  

 

Часть, формирмируемая образовательной 

организацией 

 

  

Русский язык и 

литература 

Трудные вопросы 

орфографии 

0,5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

33  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно – развивающие занятия с 

психологом: коррекция и  

развитие познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы 

1  

Коррекционно – развивающие занятия с 

дефектологом по развитию познавательной 

деятельности и мыслительных процессов 

1  

Коррекционно – развивающие занятия с 1  



 

 

логопедом по коррекции нарушения письма 

и чтения, развитию связной речи 

Коррекционно-развивающее занятия по 

предметам УП (по восполнению 

индивидуальных пробелов в знаниях) 

2  

Итого: 5  

Другие направления внеурочной деятельности  

Инвариантная 

часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговор о важном» 0,5 

 
 

«Функциональная 

грамотность: учимся 

для жизни» 

0,5 

 
 

Профминимум. «Россия 

– мои горизонты» 

0,5 

 
 

Вариативная 

часть (по выбору 

субъектов 

образовательных 

отношений 

  

Юнармия 0,5  

Решение нестандартных 

задач по математике 
1  

Система, многообразие 

и эволюция животного 

мира 

0,5  

Сложные вопросы 

химии 
0,5  

Проектная деятельность 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с  локальным актом 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения  2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9 

классов.  В МОУ « СОШ №37» осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

3.1.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

(29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.3 .Начало занятий – 1 

сентября. 

 

Окончание учебного года –6-8  классы  -  31 мая  

                                                   9 классы – 25 мая  

Продолжительность учебного года: 

6- 9  классы – 34 недели (без учёта государственной итоговой 

аттестации). 

Режим работы:6-9  классы–пятидневная  рабочая неделя. 

Начало занятий -08:00 часов. ( I  смена),14.00 часов ( II смена) 

Продолжительность урока : 5-9 классы классы – 40 минут. 

Продолжительность каникул: 

5-9 классы-  не менее 30 календарных дней ,  

летние –не менее 8 недель



 

 

 

 



 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

▪ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

▪ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

▪ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 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; 

▪ 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; 

▪ 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 т. д.; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

▪ 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). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

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. 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 т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 6 или 

7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение 

часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

примерного 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 и работы по обеспечению 

их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 



 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

выстроена наосновании Положения МОУ «СОШ № 37» «Система оценки достижений планируемых 

результатов». 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной  

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

 В штат специалистов, реализующей вариант 7.1 АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: 

учителя - предметники,   педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР  

(Вариант 7.1), имеют  высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. Работу с учащимися в основной школе осуществляет 

квалифицированный коллектив,состоящийиз 48 педагогических работников. 

План внеурочной деятельности 

 

9 классы 

 

Инвариантная часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговор о важном» 0,5 

 

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 

0,5 

 

Профминимум. «Россия – мои 

горизонты» 

0,5 

 

Вариативная часть (по выбору 

субъектов образовательных 

отношений 

 

 

Юнармия 0,5 

Решение нестандартных задач по 

математике 
1 

Система, многообразие и 

эволюция животного мира 
0,5 

Сложные вопросы химии 0,5 

Проектная деятельность 1 



 

 

 

 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 
Фактический 

Руководитель 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 

ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

«Управление 

персоналом» и стаж на 

педагогических 

должностях  не менее 5 

лет либо ВПО и ДПО в 

области гос. и муниц. 

управления  или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее профессиональное 

образование, стаж 

педагогической работы 

18 лет, из них на 

руководящей должности 5 

лет 

заместитель 

руководителя 

 

координируетработу 

преподавателей 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствованиемето

дов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контрольза качеством 

образовательного 

процесса 

5 

ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственноеи 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж не 

менее 5 лет либо ВПО и 

дополнительное ПО в 

области госуд. и муниц. 

управления или 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических 

ируководящих 

должностях  не менее 5 

лет 

ВПО, стаж от 17 до 25 лет. 



 

 

учитель 

осуществляет обучениеи 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

48 

 Высшее 

профессиональное 

образование. 

44 педагогов имеют высшее 

профессиональное 

образование образование. 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся  

 

 

1 

ВПО, СПО 

«Образованиеи 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

ВПО 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

 образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образованиепо направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология». 



 

 

Учитель- 

логопед 

Ведет индивидуальные и 

групповые занятия по 

коррекции выявленных 

нарушений, 

исправлению 

отклонений в развитии 

речи, восстановлению 

нарушенных функций в 

соответствии с 

приобретениями в 

области методической, 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных  

технологий.                                    

. 

         3.7. Работает в 

тесном контакте с 

педагогами, посещает 

занятия и уроки в целях 

выработки единой 

направленности работы.                                       

. 

         3.8. Принимает 

участие в работе 

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

        3.9. Консультирует 

педагогических 

работников и родителей 

(или лиц их 

заменяющих) по 

применению 

специальных методов и 

приемов оказания 

помощи детям, у 

которых имеются 

отклонения в развитии, а 

также по исходу 

коррекции. 

         3.11. Посещает 

методические семинары, 

педагогические советы, 

конференции и другие 

школьные мероприятия 

по проблемам оказания 

логопедической помощи 

детям и подросткам, 

проводит пропаганду 

логопедических знаний 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

ВПО 

Педагог 

дополнитель 

ого образования 

Осуществляет 

дополнительное  

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

 

 

2 

ВПО, СПО в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

творческого 

объединения либо ВПО, 

СПО  и ДПОпо 

направлению«Образован

ие и педагогика» 

ВПО 

Библиоте-карь Обеспечивает доступ 

Обучающихся к учебной 

и художественной 

литературе, к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информатизационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 

ВПО, СПО 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Зав. библиотекой – ВПО, 

библиотекарь – СПО.  

 

В системе образования  созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  педагогической 

специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с  прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

 Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических технологий, 

форм и методов организации образовательного процесса; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике тех или 

иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педтехнологий, в организации образовательного процесса; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы 

модернизации российского образования; 



 

 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических вопросов.  

- заседаний предметных методических объединений, где на  заседаниях рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- при индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в использовании 

современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках предметно-методических недель;   

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Научно - методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно научно-методической 

службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в методическом 

обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством проведения  мониторинга 

педагогических затруднений. По итогам составляются: план работы научно - методической службы, 

уточняется перспективный план повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации 

работников школы, а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и 

исследовательской работы на новый учебный год.   

 Научно-методическая деятельность реализуется   через тематические и проблемные 

педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в школе.   

           Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая переподготовка учителей. 

Целью повышения квалификации является: 

▪ обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

▪ удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

▪  в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

▪ помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала 

Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения 

квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям.  

В 2023 - 2024  учебном  году  будет  продолжена  работа  по  повышению  квалификации учителей  

через  систему  курсов  повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки  и  других  

форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

 

3.2.2.Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на результаты 

учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным направлением федерального  образовательного 

стандарта является реализация развивающего потенциала основного общего  образования. В связи с этим 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МОУ «СОШ № 37» 

разработана с учетом современных требований и задач образования.  



 

 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

• осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития в 

общеобразовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образовательных 

учреждениях; 

• проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

• содействовать реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• разрабатывать и внедрять психологические программы и проекты, направленные на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

• содействовать формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

• оказывать содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности; 

• участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

• распространять и внедрять в практику школы достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

• взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 

• принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и др.; 

• принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей 

всех основных направлений деятельности психолога; 



 

 

• принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

• принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; 

• принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог 

должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. 

Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

• принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

• принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 

активной позиции; 

• принцип практической направленности– формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной 

жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника); 

• принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  

 

Характеристика субъектов психологического сопровождения 

и их функций в области сопровождения 

Директор школыосуществляет непосредственное руководство в системе психологического 

сопровождения: 

• утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

• контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение; 

• обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы; 

• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

• распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

Заместитель директора по УВР: 

• организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 

• осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с 

учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

• организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 



 

 

Педагог-психолог – деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

• консультирование 

• просвещение; 

• профилактика; 

• коррекционно-развивающая деятельность; 

• диагностика; 

• экспертиза. 

Медицинская служба  школы представлена  фельдшером. В рамках своего функционала фельдшер: 

• предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников для других 

субъектов системы психологического сопровождения (строго руководствуясь принципом 

конфиденциальности); 

• оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам системы 

сопровождения; 

• ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению. 

Социальный педагог: 

• выявление и контроль за учениками «группы риска»; 

• осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в досуговую 

деятельность; 

• выступления на тематических родительских собраниях; 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для родителей 

детей «группы риска»; 

• проведение профилактических программ для учащихся; 

• осуществление взаимодействия с городскими центрами   по проведению 

профилактических программ для учащихся. 

Территориальная ПМПК: 

▪ Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях 

психологического сопровождения. 

▪ Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и воспитания 

по просьбе других субъектов сопровождения. 

▪ Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школы на базе центра 

по заявке школы. 

▪ Выдает заключения ПМПК об оптимальном образовательном маршруте школьников. 

Учителя-предметники: 

• участие в проведении родительских собраний; 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих 

сложности в обучении; 

• проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в 

обучении; 

• разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников; 

• реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий; 

• участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классные руководители: 

• организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение 

тематических классных часов и воспитательных мероприятий); 

• составление социального паспорта класса; 

• организация работы с родителями (планирование, проведение тематических 

родительских собраний…); 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и 

воспитания учеников; 

• организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, 

администрация); 

• проведение педагогической диагностики; 

• проведение профилактических программ для учеников. 



 

 

План психолого-педагогического  сопровождения 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды деятельности Сроки Цель 

Определение готовности к школьному 

обучению 

Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 

результатам диагностики, определение  

программы сопровождения. Диагностика учащихся 6-9 классов Сентябрь  

Выявление детей «группы риска» по 

аутодеструктивному  поведению, 

склонности к отклоняющемуся 

поведению 

Диагностика психологической готовности 

учащихся  9-ых классов к сдаче итоговой 

аттестации 

Ноябрь  
Психологическая  помощь в период 

сдачи экзаменов.  Выявление детей 

«группы риска» с целью проведения 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

психолога.      

Диагностика психологической готовности 

выпускника к сдаче выпускных экзаменов (по 

завершению занятии с «группой риска»).  

Апрель  

Выявление профильной направленности 

учащихся 8,9 классов 

Январь 

Февраль  

Психологическое сопровождение  

профильных классов и 

предпрофильного обучения.         

Исследование школьных ожиданий, 

выявление профиля дальнейшего 

обучения.  Организация презентации 

профилей и курсов по выбору. 

Составление программы элективных 

курсов на следующий учебный год. 

 

 

 

Выявление запросов учащихся 8-х, 9-х 

классов и их родителей в аспекте 

предстоящего перехода на предпрофильную 

подготовку и профильное обучение 

Апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 6-х классов по результатам 

диагностики готовности к обучению в школе 

второй ступени и психологического 

мониторинга 

Октябрь 
 

 

Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим трудности 

в обучении, поведении и психическом 

самочувствии,  

 Консультативная  психологическая помощь 

семьям и подросткам. Регулирование 

взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди школьников. 

В теч.года 

Предупреждение  у школьников нервно-

психических расстройств. Пресечение 

всех случаев неуставных (школьных) 

отношений. 

Индивидуальные консультации с молодыми 

специалистами по возникающим проблемам и 

затруднениям 

 

В теч.года 

«Психологическая атмосфера урока: с 

чего начать и как поддержать?» 

Выявление причин затруднений 

школьников, построение 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Консультации  учащихся, родителей по 

результатам профдиагностики учащихся 9-х   

классов 

Март Уточнение предпочтений учащихся в 

области профиля дальнейшего обучения 

и углубленного изучения предметов 



 

 

Индивидуальные консультации для учащихся 

с ОВЗ   

В теч.года Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим трудности 

в обучении, поведении и психическом 

самочувствии. 

Консультационно-методическая работа по 

сопровождению детей с ОВЗ 

В теч.года Создание образовательного маршрута 

для  детей с особыми образовательными 

потребностями 

Проведение индивидуальных консультаций с 

классными руководителями выпускных 

классов по результатам диагностики 

индивидуальных особенностей учащихся.   

Ноябрь   

Выработка оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме   ГИА.  

Осуществление дифференцированного 

подхода на уроках к учащимся группы 

учебного риска 
Индивидуальные консультации 

«Осуществление дифференцированного 

подхода на уроках к учащимся группы 

учебного риска». 

Декабрь  

Индивидуальные консультации для педагогов, 

родителей и учащихся   

Январь – май Психолого-педагогическое 

сопровождение в период  подготовки и 

сдачи ГИА  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание  при зам.директора по ВР Сентябрь Профилактика суицида среди детей и 

подростков с привлечением 

специалистов учреждений 

здравоохранения 

Подготовка памяток о позитивных путях 

разрешения стрессовых и конфликтных 

ситуаций, нормах неконфликтного общения; 

 

Сентябрь 

Распространение информации о различных 

службах, оказывающих содействие в ситуации 

риска 

Сентябрь 

Встречи старшеклассников со специалистами 

в области репродуктивного здоровья (врачи-

гинекологи, представители Центра 

планирования семьи и др.); 

В теч.года 

Совещание при зам.директора по УВР 

Просвещение педагогов и родителей: 

индивидуальные особенности детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Ноябрь Особенности образовательного процесса 

для детей со специальными 

образовательными возможностями.  

Родительское собрание «Роль родителей и их 

практическая помощь при подготовке к 

экзаменам» 

  Январь Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к РЭ, ГИА, 

ЕГЭ 

Родительское собрание «Способы 

саморегуляции в стрессовой ситуации» 

Февраль   

Консультации для родителей  «Если ваш 

ребенок одарен». Рекомендации по 

организации режима учебных и внеучебных 

нагрузок для   учащихся.  

 В теч.года Поддержка  талантливого ребенка в 

реализации его интересов в школе и в 

семье.  

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профориентационная работа в 9 классах.   Сентябрь – 

май 

Профориентация.  Овладение 

психологическими знаниями, основами 

эффективного общения.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ.  

В течение 

года 

Оказание психологической помощи и 

поддержки, разрешение личностных 

конфликтов.   

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия  с подростками 

В теч.года Профилактика   суицидального 

поведения. Коррекция поведения, 

межличностных  отношений. 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников.  

В теч.года Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, 



 

 

 

Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 

учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и уровня 

его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве 

педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих учащихся; 

• профессиональное самоопределение; 

• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу; 

• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

• отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 

оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;  

• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 

• повышение психологической культуры учащихся; 

• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

• cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 

благоприятный психологический климат в ОУ; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического здоровья 

детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в отчетах 

медицинской службы школы. 

 

при необходимости работников ИДН 

 Индивидуальные и групповые занятия 

психолога для уч-ся  9  классов.     

Психологическая помощь в период сдачи 

экзаменов 

В теч.года Психологическая помощь в период 

сдачи экзаменов.  Снятие ситуативной 

тревожности 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  Совещание при зам. директора по УВР Октябрь  Консультационно-методическая работа 

по сопровождению и созданию 

образовательного маршрута для  

одаренных детей.   

Оформление общешкольного стенда 

«Готовимся итоговой аттестации». 

Ноябрь   

Индивидуальная методическая работа   

В теч.года 

а) учеба на психологических семинарах; 

б) обмен опытом с коллегами; 

в) повышение квалификации на курсах; 

г) изучение специальной литературы 

д) участие в семинарах педагогов-

психологов и организационно-

методических совещаниях  

е) анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных 

программ     

Оформление кабинета В теч.года Обогащение методической базы 



 

 

3.2.3Финансово – экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП ОООобучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, ив те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее: 

- обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП ООО; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

- медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 



 

 

ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР производится в 

большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

3.2.4.Материально- технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего 

 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ЗПР 

отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально - технического обеспечения процесса образования   

отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

организации временного режима обучения;  техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы 

Требования к организации пространства 

В МОУ «СОШ № 37» существуют  специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом -  психологом, учителем-логопедом, медицинским работником, социальным 

педагогом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано  доступное пространство,  

которое позволит воспринимать  максимальное количество сведений через  аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах 

и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо обеспечение 



 

 

обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Учреждение располагается в типовом здании. Предельная численность обучающихся в 

течение года – 1200 человек.  

В школе  24  учебных  кабинета, кабинет социально-психологической службы, два 

спортивных зала,  учебные  мастерские,  библиотека с читальным залом, столовая на 240 посадочных 

мест, 1 медицинский кабинет, 1 кабинет стоматологический, процедурная, актовый зал.  

Оснащенность кабинетов техническими средствами обучения удовлетворительная. Имеются 

магнитофоны, телевизоры, мультимедиапроекторы с ноутбуками, музыкальные и DVD- центры, 

видеомагнитофоны, ксероксы, сканеры. 

Книжный фонд библиотеки составляет  46073 экземпляров и включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную литературу, научно-популярную и справочную литературу, 

периодические издания. Обеспеченность учебного процесса учебниками – 100%. 

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно - эпидемиологическое 

заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно 

уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья,  обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   

Кабинеты педагога – психолога и учителя-логопеда располагаются на третьем этаже школы. 

Психологический кабинет  можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия практического 

психолога с детьми разного возраста, их родителями и учителями. Имеется сенсорная комната. 

С учетом задач работы психолога помещение территориально включает несколько зон, каждая из 

которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. Цвет стен, пола, мебели,  

подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения.  

Зона 1. Рабочее место психолога обеспечено компьютером, сканером, принтером, что позволяет  

оптимально организовать рабочий процесс. Имеются   шкафы для хранения документации и 

методической литературы. 

Зона 2.  Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом; картотекой с данными о 

клиентах (детях, учителях, родителях); закрытой картотекой, содержащей данные и результаты 

обследований. В шкафах размещены психологические таблицы, методический материал и другой 

инструментарий для психологического обследования. 

Зона 3.   Зона консультативной работы    оснащена компьютером, материалами для индивидуальной 

творческой деятельности, цветами. Отгороженность от основной части кабинета  создает обстановку 

уюта, защищенности, располагает к   успокоению, способствует открытому доверительному общению 

в условиях индивидуального консультирования. 

Зона 4. Зона игровой терапии. Предназначена для проведения различных видов групповой работы 

(групповые консультации, коррекционно-развивающие занятия, семейные консультации). В кабинете 

имеются   игрушки, поделочные материалы, карандаши, альбомы, материалы для песочной терапии, 

арт – терапии.   Все это обеспечивает быструю адаптацию не только ребенка, но и других посетителей 

к условиям работы в кабинете и способствует снятию напряженности.  

Перечень основного оборудования 

Шкаф с методической литературой,  документацией 

Библиотека  психолога 

Рабочий стол психолога 

Шкаф с материалами для практических занятий с детьми 

Стол для индивидуальной работы 

Мягкие стулья 

Цветы 

 

Оснащение психологического кабинета 

Т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а 
 

1 Компьютер – Системный блок 1 шт. 



 

 

2 Компьютер – монитор  1 шт. 

3 Сканер  1 шт. 

4 Принтер лазерный   1 шт. 
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1 Шкаф для методических пособий 2 шт. 

2 Шкаф для практических материалов 1 шт. 

3 Стулья  мягкие 6 шт. 

4 Рабочий стол психолога 1 шт. 

5 Стол компьютерный 1 шт. 
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Набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое оснащение  учебных кабинетов 

Кабинеты  информатики 

1.доска интерактивная Hitaсhi-2 1.конструктор Lego 

2. проектор мультимедийный-2ноутбук-3 2набор робототехники Lego-2компл 

3.компьютер в комплекте-25 3.усилитель ВВК с колонками 

4.МФУлазерн.цвет. Samsu№gCLX2160 4. Интернет-камера 

5. МФУ цветн. Струйн. Epso№ 5.видеокамера So№y ha№dycam DCR-SR300E 

6. МФУ Xerox 6115 6. видеокамера 

7. принтер Samsu№g 7. интерактивная приставка 

Кабинет географии 

2.Мультимедийный проектор . 

Кабинет математики 

1.Проектор мультимедийный  

Кабинет биологии 

1.проектор мультимедийный  1. комплект микропрепаратов «общая биология»; 

2.15 электрических микроскопов; 

3. 5 световых микроскопов 

2. Влажные препараты 

3.коллекция видов биологических объектов 

Кабинет музыки  

1.синтезатор Yamaha D-620 1.Набор шумовых инструментов 

2 ЖК телевизор Samsu№g 2. Шаркунок 

3.музыкальный центр LG 3.Трещетка пластины 

4.НоутбукAsus X73 B\K 73BY. 4. Трещетка круговая 

5. ксилофон 5. Маракас музыкальный 

6.DVDBBKDV315 SI (устройство для чтения 

дисков) 

6. Ложка музыкальная 

7.музыкальный центр Philips 7. Колокольчик с ручкой 



 

 

8. колесо спецэффектов 8. Дуделка 

2   спортивных зала 

Ежегодный ремонт. Оборудованы  раздевалки, имеются туалеты. Имеется открытая спортивная 

площадка, скейт-площадка, корт. 

Пищеблок. 

 Оборудование пищеблока. 

Электросушитель для рук Электрокипятильник  КНЭ-100-01 

Кухонный стеллаж СК- 1200/500 Пароконвектомат ПК -6-1 

Кухонный стеллаж СК- 1200/600 Подставка под  пароконвектомат ПК -6М 

Мармит 1-х блюд ПМЭС 70Н Ванна моечная  

Мармит 2-х блюд ЭМК 70Н Весы  DB-150Н 

Овощерезка МПР- 350М-02 Машина  тестомесильная  спиральн.Н20 

Островной вытяжной  зонт ЗВООК-2220 Машина холодильная  моноблочнная ММ109SF 

Пароконвектомат ПКА10-1/1 Машина посудомоечная МПК 700-7,71 

Полка для разделочных досок Шкаф холодильный (3шт) 

Электроводонагреватель ЭВПС 15 Котел пищеварочный КПЭМ 160 

Плита электрическая  ПЭС -4Ш  

 

Оценкаматериально-техническихусловийреализации 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходимо/имеется 

1.Компонентыоснащенияучебныхпредм

етныхкабинетов 

Паспорткабинета имеется 

Учебно-

методическиематериалы,УМКпопредмета

м,дидактическиеираздаточныематериалы

попредметам  

имеютсяповсемпредметам 

Аудиозаписи,ТСО, Имеются 

 компьютерные,информационно-

коммуникационныесредства. 

пополнениеинтерактивнымиприста

вками 

Мебель Требует обновления 

Подключениеклокальнойсети имеетсядлявсехкомпьютеров 

ВыходвИнтернет Не длявсехкомпьютеров 



 

 

2.Компонентыоснащенияметодического

кабинета 

Нормативныедокументыфедерального,рег

иональногоимуниципальногоуровней,сбо

рниклокальныхактов шк ол ы  

имеются 

ДокументацияОО имеется 

Цифровыеобразовательныересурсы Требует обновленияся 

Методическаялитературадляпедагогов,по

дписнаяметодическаяпродукция 

Требует обновлен 

ПубликацииработпедагоговвСМИ имеются 

ПубликациивСМИошколе имеются 

Банк исследовательскихработучащихся имеется 

Брошюровочнаямашина 
 

Комплектыдиагностическихматериаловпо

параллелям 

необходимакорректировка,дорабо

тка 

3.Компонентыоснащениябиблиотеки Стеллажидлякниг имеются 

Читальныеместа имеются20 

Компьютеры имеются 

Принтер имеются 

Учебныйфонд Требуют ежегодного  

обновления Художественнаяипрограммнаялитература Требуют обновления 

Брошюрижурналов Требуют обновления 

Научно-

педагогическойиметодическойлитературы 

Требуют обновления 

4.Компонентыоснащенияспортивныхзал

ов 

Оборудованиедлязанятийгимнастикой 
 

Столыдлянастольноготенниса - 

Оборудованиедлязанятийспортивнымииг

рами 

имеется(футбол,волейбол,баскетб

ол) 

5.Компонентыоснащенияспортивнойпл

ощадки 

Беговаядорожка200м 1/1 

Волейбольнаяплощадка 1/1 

Футбольнаяплощадка 1/1 

Баскетбольнаяплощадка 1/1 

Сектордляметаниямяча 1/1 

Ямадляпрыжковвдлину 1/1 

Полосапрепятствий 1/1 

6.Компонентыоснащениясерверной Компьютеры-сервера имеется 

Принтеры имеется 

Стеллажидляхраненияаппаратуры имеются 

7.Компонентыоснащенияактовогозала Ноутбук имеется1 

Проектор имеется1 



 

 

Стулья имеются 

Фонотека,цифровыересурсы имеются 

Усилители имеется1 

Колонки имеются2 

Микрофоны имеются6 

Стойкиподмикрофоны имеются4 

Микшерскийпульт имеется1 

Световыепушки имеются2 

Компьютер имеется1 

Принтер имеется1 

Интернет-ресурс имеется 

Расходныематериалы имеются,требуютпостоянногопоп

олнения 

8.Компонентыоснащениямастерскойкон

струированияимоделированияодежды 

Столыдляраскроя имеются4 

Швейныеэл. машины имеются17 

Оверлок имеется2 

Утюг имеется2 

Гладильнаядоска имеется1 

Зеркало имеется1 

Ножницы имеются16 

Расходныематериалы(иголки,нитки,декор

ативныебулавки) 

имеются,требуютпостоянногопоп

олнения 

9.Компонентыоснащениямастерских Токарныестанкиподереву 3 

Токарныестанкипометаллу 1 

Сверлильныестанки 4 

Фрезерныестанки 1 

Фуговальныестанки 1 

Круглопильныестанки 1 

Заточечныестанки 1 

10.Компонентыоснащения 

помещенийдляпитания 

Обеденныезалы, имеются 

оснащенныемебелью  

Пищеблоксподсобнымипомещениями имеется 

Оборудование имеется 

11.Комплектоснащениямедицинскихкаб

инетов 

Оборудованиемедицинскихипрививочны

хкабинетовсогласнонормам. 

имеется 

12.Оборудовани для личных нужд 

Для инвалидов и детей с ОВЗ 

Пандус, специализированный 

туалет  

имеется 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным 



 

 

на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МОУ «СОШ № 

37». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует  их особым 

образовательным потребностям и учитывает  их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года   

(6-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 35 недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АОП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

 

Требования к учебному  и дидактическому материалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 

обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, 

и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 



 

 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в

 процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной образовательной 

программыобщегообразованияобеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; -

образовательные ресурсы сети Интернет; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечаетсовременным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 В школе сформирована информационно-образовательная среда - открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 



 

 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность).На сайте Школы регулярно обновляется информация, освещающая 

образовательную, воспитательную, организационную деятельность образовательной организации. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран;принтер монохромный;принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебныеинструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов,дорожных карт;заключение договоров;подготовкараспорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актовобразовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

• размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради(тетради- тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 



 

 

организации, разработанными с учетом местных условий,особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 
 
Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 

Наименование Количество единиц 

  

Количество компьютеров (всего) 63 

  

Компьютерный класс 2 

  

Количествокомпьютеров,используемыхв 57 

образовательном процессе  

  

Подключение к сети Интернет 63 

  

Web - сайт  

  

  

Мультимедийная система 28 

  

Интерактивная доска 2 

  

Видеокамеры 1 

  

Видеоплеер 1 

  

Цифровой фотоаппарат 1 

  

Телевизор 2 

  

Музыкальный центр 2 

  

  



 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной  основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС АООП раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС АООП 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

Совета школы о введении в образовательной 

организации ФГОС АООП 

До начала учебного 

года 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС АООП 

До начала учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС АООП (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

регулярно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

До начала учебного 

года 

5.  Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы образовательной 

организации 

Август 2017 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Июль-август 2017 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Январь 2017 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Июнь-август 2017 

9.  Доработка: 

–  адаптированных образовательных 

программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС АООП 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов 

регулярно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

регулярно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС АООП 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации введения ФГОС 

АООП 

регулярно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

регулярно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию адаптированной основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС АООП 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

регулярно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

АООП 

1 раз  в год 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС АООП 

1 раз в год 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС АООП 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС АООП 

регулярно 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

регулярно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание АООП ОО 

регулярно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

постоянно 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС АООП 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС АООП 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС АООП 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС АООП 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, осваивающих ФГОС ООО, к государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Реализация адаптированной  образовательной программы для детей с ЗПР на уровне основного 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией (далее ГИА).  В соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации       № 1394 от 25.12.2013 года (в редакции от 09.01.2017 года) ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием контрольно-

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(далее КИМ), для обучающихся;  

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее – 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и допущенных в текущем году к ГИА.  

Государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации. Обязательные 

государственные выпускные экзамены  по математике и русскому языку сдают особые категории 

обучающихся, в том числе и с задержкой психического развития. 

Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательное отслеживание 

результатов учеников по всем темам и своевременная коррекция уровня усвоения учебного материала. 

Разработанная система контроля знаний, умений и навыков обучающихся позволит, во-первых, 

постоянно получать информацию об уровне усвоения учебного материала по каждой теме, своевременно 

принимать меры по восполнению пробелов; во-вторых, повысить мотивацию обучающихся к учебе; в-

третьих, привлечь внимание родителей непосредственно к учебному процессу, повысить их 

ответственность за обучение детей. 

Принципы подготовки к ОГЭ 

Первый принцип – тематический. Эффективнее выстраивать такую подготовку, соблюдая принцип 

от простых типовых заданий к сложным. 

Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний необходимо подбирать материал ввиде 

логически взаимосвязанной системы, где из одного следует другое. На следующихзанятиях полученные 

знания способствуют пониманию нового материала. 

Третий принцип – тренировочный. На консультациях обучающимся предлагаются тренировочные 

тесты и задания, выполняя которые, дети могут оценить степень подготовленности к экзаменам. 

Четвёртый принцип – индивидуальный. На консультациях обучающийся может не только выполнить 

тест или задание, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали затруднение. 

Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с ограничениемвремени, 

чтобы обучающиеся могли контролировать себя - за какое время сколько заданий ониуспевают решить. 

http://s11022.edu35.ru/images/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%93%D0%AD.pdf
http://s11022.edu35.ru/images/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%93%D0%AD.pdf


 

 

Шестой принцип – контролирующий. Максимализация нагрузки по содержанию и по времени для 

всех обучающихся одинакова. Это необходимо, поскольку тест по своему назначению ставитвсех в 

равные условия и предполагает объективный контроль результатов. 

Следуя этим принципам, у обучающихся формируются навыки самообразования, критического 

мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля. 

Цель учителя состоит в том, чтобы помочь каждому школьнику научиться быстро решать задачи, 

оформлять их чётко и компактно, развивать способность мыслить свободно, без страха, творчески, 

стараться давать возможность каждому ученику расти настолько, насколько он способен. 

Для достижения хороших результатов, необходимо:  

- в течение учебного года организовать проведение репетиционных экзаменов (математика, русский 

язык) в условиях, приближенных к экзаменационным. Они проводятся с учетом состояния здоровья 

экзаменуемых с ЗПР, особенностями их психофизического развития;  

- важным направлением работы является психологическая помощь обучающимся с ЗПР и их 

родителям (законным представителям); 

- особое внимание при подготовке к экзаменам следует уделить проведению инструктажей по работе 

с контрольно-измерительными материалами, заполнению бланков регистрации и ответов, обучению 

распределения времени на выполнение заданий, знакомству с критериальной базой оценивания 

экзаменационных работ. Вышеуказанная работа способствует формированию у обучающихся навыков 

саморегуляции и самоконтроля, снижению уровня тревожности.  

         При подготовке к экзамену по математике следует уделить особое внимание:  

1. Решению заданий базового уровня. Эти задания направлены на проверку владения 

обучающимися основными алгоритмами, знаниями и пониманием ключевых элементов 

содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и проч.), умению 

пользоваться математической записью, применению знаний к решению математических задач, не 

сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применения математических знаний в 

простейших практических ситуациях; 

2. Использованию справочных материалов; 

3. Отработке  у обучающихся следующих видов умений: 

- выполнять вычисления и преобразования; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений; 

- решать уравнения, неравенства и их системы; 

- строить и читать графики функций; 

- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

Время, отведенное на индивидуальные и групповые коррекционные занятия по математике 

целесообразно распределить на развитие следующих качеств математической подготовки выпускников: 

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

- умение решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры; 



 

 

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования; 

- владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Значительную часть времени, отведенную на итоговое повторение основных тем за курс основной 

школы, следует уделять отработке решения заданий базового уровня до приобретения устойчивого 

навыка их решения, а это значит систематически обращаться к таким темам школьного курса 

математики как: проценты, дроби, графики линейных функций, решение систем линейных уравнений и 

неравенств, чтение графика квадратичной функции, решение простейших практических задач.  

При подготовке к ОГЭ по русскому языку необходимо учитывать вариативность экзаменационной 

работы: экзаменуемым предоставляется право выбора одного из трёх вариантов сочинения. Важно 

научить ребёнка с ЗПР адекватно понимать устную речь экзаменатора или аудиозаписи; письменно 

воспроизводить  текст с заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного 

текста); создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально смысловым типом речи. 

Экзаменационные материалы для обучающихся с ЗПР содержат маркировку «К» -изложение (сжатое 

или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный 

материал имеет ряд особенностей: допускаетсятексты сюжетные и адаптированые с учетом категории 

экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и 

инструкции к заданиям, отражающие специфику детей с ЗПР. 

ГВЭ-9 в форме сочинения. Комплект тем сочинений содержит четыре темы разной проблематики, 

сгруппированные в соответствии с определенной структурой, инструкцией для обучающегося. Комплект 

тем сочинений предполагает написагние сочинения на свободную тему по философской или этико-

нравственной проблематике. Тематика отражает разные аспекты и проблемы человеческого 

существоания. Темы сочинений могут быть сформулированы в форме проблемного вопроса, 

проблемного утверждения, цитаты. При написании сочиения-рассуждения на одну из этих тем 

экзаменуемые могут приводить аргументы с опорой как на содержание художественных произведений, 

так и на жизненный опыт обучающегося (личные впечатления, собственные размышления на тему и т.п.) 

Особое внимание при подготовке к экзамену по русскому языку следует уделить вопросу по 

правилам работы с орфографическим словарем. При подготовке к написанию изложения с творческим 

заданием необходимо учитывать специфику обучающихся с ЗПР. Следует подбирать тексты для 

изложения повествовательного характера с ясным содержанием и сюжетной линией, чётким изложением 

последовательности событий, не содержащие сложных рассуждений автора, большого числа 

действующих лиц. Подобранные тексты не должны содержать сложные синтаксические конструкции, 

обилие изобразительных средств и тропов, диалектной, архаичной лексики. Экзаменуемые должны 

написать изложение, предавая главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Наличие плана письменной экзаменационной работы не являтся обязательным требованием. 

При подготовке обучающихся с ЗПР к написанию изложения прежде всего необходимо отрабатывать 

следующие виды умений: 

- адекватно воспринимать информацию текста для изложения; 

- подробно или сжато передавать информацию, содержащуюся в тексте; 

- точно излагать содержание прослушанного текста, выделять его главную мысль; 



 

 

- осуществлять выбор языковых средств, использовать разнообразные грамматические конструкции 

и разнообразную лексику русского языка при передаче содержания текста; 

- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными и 

речевыми нормами русского литературного языка, с учётом специфики детей с ЗПР, проявляющуюся в 

«аграмматизмах» (пропуски предлогов, неправильном согласовании слов, использовании «телеграфного 

стиля» и проч.), которые должны рассматриваться как однотипные ошибки). 

Целесообразно своевременно познакомить обучающихся с минимально необходимым объёмом 

письменной работы в форме изложения с творческим заданием:  

•изложение – от 40 слов (если в изложении менее 30 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в 

том числе служебные), то изложение оценивается 0 баллов);  

•объём подробного изложения не регламентирован;  

•творческое задание (сочинение) – от 70 слов (если в сочинении менее 50 слов, то в подсчёт слов 

включаются все слова, в том числе служебные, и сочинение оценивается 0 баллов). 

При подготовке обучающихся с ЗПР к написанию сочинения и творческого задания к тексту 

изложения прежде всего необходимо отрабатывать следующие виды умений: 

• создавать текст в соответствии с заданной темой; 

• обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в тексте; 

• логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть сочинения-

рассуждения; 

• подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное высказывание; 

• выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с 

другой точкой зрения; 

• осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 

• оформлять текст в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Целесообразно своевременно познакомить обучающихся с минимально необходимым объёмом 

письменной работы в форме сочинения (сочинение – от 100 слов, если в сочинении менее 70 слов, то в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные, и сочинение оценивается 0 баллов). 

При проверке и оценке сочинения или творческого задания следует учитывать, что его максимальный 

объем строго не лимитируется, но устанавливается минимальный объем. Экзаменационная работа 

оценивается путем сложения баллов по указанным критериям и их переводу в пятибалльную систему 

оценивания.Экзаменационная работа оценивается путём сложения баллов по указанным критериям и их 

перевода в пятибалльную систему оценивания. Сочинение на свободную тему оценивается путём 

сложения баллов: 1) критерии оценки содержания сочинения на свободную тему – 7 первичных баллов; 

2) критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого – 10 первичных баллов. 

Максимальный первичный балл за написание сочинения – 17.  

Изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием оценивается по следующим критериям: 1) 

критерии оценки сжатого изложения – 4 первичных балла; 2) критерии оценки подробного изложения  – 

4 первичных балла; 3) критерии оценки выполнения творческого задания к изложению (сочинение)  – 3 

первичных балла; 4) критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого – 10 



 

 

первичных баллов (оценивается весь написанный экзаменуемым текст: изложение и сочинение). 

Максимальный первичный балл за написание изложения и творческого задания (сочинения) – 17. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут (235 минут). 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка технических 

средств). При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа организуется 

питание обучающихся.  

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, продолжительность выполнения экзаменационной работы увеличивается на 1,5 часа.  

Дополнительные материалы и оборудование. Участникам экзамена разрешается пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями. Словари предоставляются образовательной организацией, 

на базе которой организован ППЭ, либо образовательными организациями, обучающиеся которых сдают 

экзамен в ППЭ. 

Пользование личными словарями участниками ГВЭ-9 запрещено. 

Примечание для организатора при проведении ГВЭ:  

• тест изложения читается 3 раза; интервалы между прочтениями – 2,5-3 минуты (в это время 

обучающиеся могут работать с черновиком);  

• обучающимся с задержкой психического развития после второго прочтения текст изложения даётся для 

чтения на 40 минут. По истечении этого времени участник экзамена возвращает текст организатору и 

начинает писать сжатое или развёрнутое изложение с творческим заданием. 

На индивидуальных и групповых коррекционных занятиях по русскому языку рекомендуется 

уделять внимание работе по соблюдению обучающимися орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых норм. Кроме того, необходимо вести пропедевтическую работу по 

уменьшению фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении 

терминов.  

В связи со спецификой обучающегося с ЗПР, целесообразно  организовать индивидуальную работу 

по развитию следующих умений: 

• раскрывать темы сочинения, формулировать свою точку зрения, убедительно 

обосновывать  свои тезисы; 

• выражать собственное мнение по проблеме, соответствующей теме сочинения и 

приведение аргументов в подтверждение этого мнения. 

• включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие 

экзаменационным;  

• в содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи;  

• повторение по итогам учебного года строить исключительно на отработке умений и 

навыков, необходимых для получения положительной отметки на экзамене;  

• для подготовки к ГВЭ рекомендовать обучающимся использовать материалы, 

расположенные на сайтах: http://alexlarin.net/ (генератор тестов на сайте формирует разные 

варианты), http://sdamgia.ru/ (выполнение заданий вариантов происходит на сайте в режиме on-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2F


 

 

line), материалы открытого банка оценочных средств по русскому языку на сайте 

http://www.fipi.ru;. открытого банка заданий ОГЭ на сайте http://www.fipi.ru; тренировочные 

сборники для учащихся с ОВЗ на сайте http://www.fipi.ru. 

• важным фактором в подготовке обучающихся к ГВЭ является осведомленность 

школьника, а также его родителей (законных представителей) о процедуре экзамена, 

особенностях его проведения. Основная официальная информация располагается на сайтах: 

- http://www.fipi.ru;.– Федеральный институт педагогических измерений; 

- http://gia.edu.ru/ – официальный информационный портал государственной итоговой аттестации. 
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Условные сокращения 

• ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
• ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
• ООП ООО –основная образовательная программа основного общего образования 
• АООП –  адаптированная основная образовательная программа 
• УУД – универсальные учебные действия 
• ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
• ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
• ПКР – программа коррекционной работы 
• ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 
• ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 
• УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


