


Содержание  
адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 
 
 
 

№ Раздел Стра- 

  ница 
   

1 Целевой раздел  
   

1.1 Пояснительная записка 3 
   

1.2 Планируемые  результаты  освоения  обучающимисяс  ЗПР 12 

 адаптированной  основной  образовательной  программы  ос-  
 новного общего образования  
   

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов осво- 170 

 ения адаптированной основной образовательной программы  
 основного общего образования  
   

2 Содержательный раздел  
   

2.1 Программа  развития  универсальных  учебных  действий  у 173 

 обучающихся с ЗПР при получении основного общего обра-  
 зования  
   

2.2 Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 204 

 деятельности  
   

2.3 Программа   духовно-нравственного   развития,   воспитания 491 

 обучающихся с ЗПР при получении основного общего обра-  
 зования. Программа  здорового и безопасного образа жизни  
   

   

2.4 Программа коррекционной работы 518 
   

3 Организационный раздел  
   

   

3.1 Система условий реализации адаптированной основной обра- 541 

 зовательной программы основного общего образования  
   

3.2 Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной 666 

 программе  
   

 
 
 
 
 

2 



1. Целевой раздел  
1.1.   Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 
АООП ООО ЗПР) МБОУ «Боровихинская ООШ» - это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом осо-бенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

АООП ООО ЗПР разработана на основе нормативных документов:  
• Конституции РФ  
• Конвенции о правах ребенка  
• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ  
• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, 
от 31.12.2015 №1577)  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;    

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 №08-1803 «О реализации предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России»  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 
№2357, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576) 

 



Данная АООП разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса при получении основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья.  

АООП ООО ЗПР МБОУ «Боровихинская ООШ» обеспечивает 
преемственность с начальным общим образованием, реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-
ности в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные 
секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практики.  

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной  
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения АООП ООО  
ЗПР учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с 
особыми образвательными потребностями, с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов при получении основного общего образования, а так-
же значимость общего образования для дальнейшего развития обучающихся.  

АООП ООО ЗПР МБОУ «Боровихинская ООШ» содержит три раздела: 
целе-вой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-
руемые результаты реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования, а также способы определения достижения этих це-
лей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 
общего образования и включает образовательные программы, ориентирован-
ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов,  
в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий обучающих-
ся с ЗПР при получении основного общего образования;  

• рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности;  



• программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР при по-
лучении основного общего образования;  

• программу коррекционной работы; 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-
зовательной деятельности, а также механизм реализации программы.  

Организационный раздел включает:  
• учебный план основного общего образования  
• календарный учебный график  
• план внеурочной деятельности;  
• систему условий реализации данной образовательной программы.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

ЗПР в предусматриваются: предметные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся; программа коррекционных занятий (логопедиче-
ской и психологической направленности), внеурочная деятельность.  

АООП ООО ЗПР включает в себя требования ФГОС:  
• к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  
• к структуре основной образовательной программы основного обще-

го образования, в том числе требования к соотношению частей основной об-
разовательной программы и их объёму, а также к соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участни-
ками образовательного процесса; 

 
• к условиям реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим и иным условиям.  

Основное общее образование в МБОУ «Боровихинская ООШ» может 
быть полу-чено в очной, очно-заочной или заочной форме обучения и вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 
семейного образо-вания.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обуче-
нии по адаптированным основным образовательным программам основного 
общего образования, независимо от применяемых образовательных техноло-
гий, увеличивается не более чем на один год. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образователь-
ной программы основного общего образования 
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Цель реализции АООП ООО ЗПР –обеспечение выполнения требо-
ваний федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.  

Целями основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-
ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости.  

Задачи АООП ООО ЗПР :  
• обеспечение соответствия адаптированной основной образователь-

ной программы требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного обще-
го образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ЗПР;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающих-
ся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усиле-
нию воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализиро-
ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 
ЗПР;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации ос-
новной образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интере-
сов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно- 
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сти;  
• участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразова-
ния внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 
управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-
ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учре-
ждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-
боты;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной образова-
тельной программы основного общего образования с ЗПР  

При разработке адаптированной основной образовательной программы 
педагогический коллектив МБОУ «Боровихинская» руководствовался 
следующими принципами:  

- признание приоритетности образования  
- обеспечение права каждого человека на 
образование - гуманистический характер образования  
- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации  
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого челове-
ка, свободное развитие его способностей, включая предоставление права вы-
бора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, направленности образования в пре-
делах, предоставленных системой образования, а также предоставление педа-
гогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения  
и воспитания  

- демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, учащихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образова-
тельными организациями.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-
конфессионального состава; 

 
• формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стра-
тегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – раз-
витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов орга-
низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образо-
вательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-
ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа школы сформирована с учетом 
психолого-педагогических особенностей развития детей.  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-
ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-
ватностью построения образовательного процесса и выбором условий и ме-
тодик обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  
обучающихся с ЗПР 

 
 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологиче-
ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных условий 
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Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (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 заболе-
вания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная де-
привация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, прибли-
жающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграни-
чения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-
ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-
ными 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 ста-
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегу-
ляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-
ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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 от-
носительно 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 начального общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) кор-
рекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в по-
лучении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на пре-
одоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
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тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособ-
ностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

 

Особые образовательные потребности  
обучающихся с ЗПР 

 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-
ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим современные научные представления об особенностях психофизическо-
го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-
ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-
ские.  

К общим потребностям относятся:  
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;  
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
• получение основного общего образования в условиях образовательных ор-
ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-
требностям обучающегося с ОВЗ;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-
ализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;  
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребен-
ка с педагогами и соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-
действия семьи и образовательной организации;  
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны сле-
дующие специфические образовательные потребности:  
• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
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ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного об-
щего тонуса и др.);  
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого ле-
чения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-
ведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осо-
знанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении мате-
риала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных мето-
дов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающего-
ся, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образова-
тельном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и дина-
мики психофизического развития;  
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-
стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями само-
стоятельно;  
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-
тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-
вые ситуации взаимодействия с действительностью;  
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения;  
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения;  
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-
трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
АООП ООО с ЗПР 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-
чающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые 
результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются резуль-
татами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО ЗПР представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освое-
ния всех компонентов, составляющих содержательную основу образователь-
ной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП  
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 
программ воспитания и социализации, системы оценки результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-
зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-
торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-
торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-
вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
учащихся овладения системой учебных действий с учебным материалом, с 
опорным учебным материалом.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого под-
хода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвиже-
ния учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 
зоны ближайшего развития учащегося.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие груп-  
пы результатов:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной 
образовательнойпрограммы представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-
метов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 
литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физиче-
ская культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-
ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от вы-
пускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-
ния основных которыми принципиально необходимо для успешного обуче-
ния и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-
ник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществ-
ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме гос-
ударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-
зультатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-
ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-
шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успеш-
ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-
ным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-
хода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-
ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-
ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-
ствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 
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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 дей-
ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достиже-
ния планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-
фицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых ре-
зультатов 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 под-
готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий,  
с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-
вень 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 и учиты-
вать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-
кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-
ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 
требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-
ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  
программы коррекционной работы 

 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-
мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для ре-
шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со-
циальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-
ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найти самому; 
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- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;  
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затрудне-
ния, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформули-ровать 
возникшую проблему.  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни, проявляющееся:  
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разно-
образии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 
в быту предметов и вещей;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, прини-
мать посильное участие;  
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения опреде-
ленных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на 
себя ответственность в этой деятельности;  
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, уча-
стии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми;  
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи 
в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 
дома и в школе.  
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:  
- в расширении знаний правил коммуникации;  
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближ-
нем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели;  
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, исполь-
зуя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, не-
вербальную);  
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
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- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.;  
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освое-
нии культурных форм выражения своих чувств.  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-
ственно-временной организации, проявляющаяся:  
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обу-
чающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды;  
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 
мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других.  
- в расширении представлений о целостной и подробной картине ми-
ра, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира;  
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе;  
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и укла-
да собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы;  
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании соб-
ственной результативности;  
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе-
шествий;  
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком;  
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей;  
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении де-
литься своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в  
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нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:  
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людь-
ми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми;  
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и соци-альным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контак-
тов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограни-
чивать контакт;  
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 
 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной обра-
зовательной программы:  

В результате изучения всех без исключения предметов основной шко-
лы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуника-
тивные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая  
и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, со-
ставляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы форми-
рования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-
трудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлексии.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной обра-
зовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
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культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-
диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-
ние чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-
ра;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-
ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных 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 со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми 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 по-
ведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче- 
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ски 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 ха-
рактера.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучаю-
щимися 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 ос-
нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-
ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-
тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и со-
циальной 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 
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 интер-
претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-
ектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-
той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-
цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,  
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-
жет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образователь-
ные 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 су-
ществующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-
сти, 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 по-
знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло- 
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вия 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 сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-
ния исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-
знавательной 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 образователь-
ную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-
руемых 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, осу-
ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий 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 деятель-
ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-
ных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продук-
та 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 
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ошибки самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
• определять критерии правильности  выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно 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 образователь-
ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-
щийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-
ки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-
дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-
дукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-
ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-
циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-
ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности).  

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

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите- 
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рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить 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 явле-

ний и объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, 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, спо-
собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-
лений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям  
и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие признаки;  

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-
ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-  
ником;  

• 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 воз-
можные / 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 полу-
ченными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий- 
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ся 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, опреде-
ляющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в тексто-
вое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-
торому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного 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;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-
фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
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• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-  

ций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, 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 дея-  

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
зиций 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, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способство-
вали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-
ной деятельности;  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-
куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-
дение механизмом эквивалентных замен);  

− критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  
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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 соответ-

ствии 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, обусловлен-

ные 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 пись-
менной 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 соб-
ственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-
сии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-
ние партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-  
ком;  

• 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, под-
готовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-
средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-
дель 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 для решения информаци-
онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-
сание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-
опасности.  

Предметные результаты:  
Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при по-
мощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуника-
тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогиче-
скую речь, участие в диалоге и полилоге;  

развитие навыков чтения на русском языке и содержательной перера-
ботки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразитель-
ности;  

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-
ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информаци-
онной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной фор-
ме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смыс-
ловой цельности, последовательности изложения; 
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умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разго-
ворной и книжной речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных  
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-
вания:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регу-
ляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуника-
тивных потребностей;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру ис-  

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения  
и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русско-
го языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных 
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз-
вёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравни-
тельный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения  

эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен 
прилагательных в роли эпи-  

тетов;  
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах  

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-
вых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, чис-
лительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, уме-
ние различать слова категории состояния и наречия; 
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распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологиче-
ских признаков;  

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определе-
ние смысловых оттенков частиц;  

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматиче-
ских особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-
пектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфоло-
гического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразо-
вательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение син-
таксической роли самостоятельных частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение вы-
делять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 
на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, ха-
рактеристика звуков слова;  

определение лексического значения слова, значений многозначного 
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синони-
мов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфе-
мы, способы словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 
частей речи;  

характеристика общего грамматического значения, морфологических 
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 
функции;  

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложе-
ние, текст);  

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональ-
ной окраске;  

определение грамматической основы предложения; 
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распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и непол-
ных;  

распознавание второстепенных членов предложения, однородных чле-
нов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных 
и вставных конструкций;  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств син-
таксической связи между частями сложного предложения;  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 
их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 
общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при ре-
шении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назна-
чении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 
информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой ин-
формации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или много-
значных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 
употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-
деления нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов;  

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-
ными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
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использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограм-  
мами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения при-
менять их на письме;  

применение правильного переноса слов;  
применение правил постановки знаков препинания в конце предложе-

ния, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 
диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами;  

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, упо-
требления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистиче-
ской окраски;  

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, ме-
стоимений, числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аб-
бревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, упо-
треблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструиро-
вании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 
глаголов-сказуемых в связном тексте;  

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

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного ма-
териала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции) 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;  
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• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-
ности 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 жан-
ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-
чевого 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 призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  
• членить слова на слоги и правильно их переносить;  
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением уда-

рения 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 смысло-
вого, 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 слу-

жебные 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, предло-

жение, текст);  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-
бенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  
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• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
• опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной 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 соответ-

ствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-
зультата; 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, до-

клады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-
ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-
тельные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания  
и лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать 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 ре-
шения учебных и познавательных задач.  

Литература 
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эс-
тетического и интеллектуального удовлетворения, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;  

• понимание литературы как одной из основных культурных ценно-
стей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и чело-
вечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выда-
ющихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-
вой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим 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 до-
суговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, 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 сю-

жет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фа-  
булу (6–7 кл.);  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-
теристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
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• находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-
терные 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 произведе-  
ния (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать 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, ха-
рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведе-
ния (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и по-
нятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 
этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации ху-
дожественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-
ленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-  
сии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннота-
ции, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя вы-
бранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-
куссии (в каждом классе – на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, ар-
гументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отноше-  

ние к произведению (5-9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литера-
турой (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 сле-
дует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетен- 
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ций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной сте-
пени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учи-
тывать несколько основных уровней сформированности читательской куль-
туры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-
турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 
так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к ху-
дожественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 
Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстети-
ческой еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностямичитателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отве-  
чая на тестовые вопросы 
(устно,письменно)типа«Что?Кто?Где?Когда?Какой?», кратко 
выражать/определять свое эмоциональное отношение к со-бытиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к 
обобщениям проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-
произведение элементов содержания произведения в устной и письменной 
форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструк-
цией); 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, проком-

ментируйте 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, повто-

ряющиеся 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 про-
изведения, 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,пы-
тается определять связи между ними для доказательства верности пони-
мания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письмен-
ное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 
понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставле-
ние и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле-
ментов; 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 зада-  
ний:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-
зицию его автора;  

• покажите, как в художественном мире произведения проявляют-
ся черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внут-
реннего мира человека);  

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-
горитму и без него);  

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разными произведениями);  

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

литературному понятию.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществля-

ется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 
может пользоваться ими при анализе произведения (например, может нахо- 
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дить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 
пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-
торской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-
дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, ви-
деть 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 построе-
ние, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произве-
дении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или пись-
менное истолкование художественных функций особенностей поэтики про-
изведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смыс-
ла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-  
ний:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема  
и т. п.;  

• определите позицию автора и способы ее выражения;  
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия);  
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществля-

ется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 
«закодированного» (естественным языком и специфическими художествен-
ными средствами. 
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что чи-
тательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 
первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 клас-
сов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 клас-
са характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 
иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-
вого 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 сте-
пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения опи-
санных заданий и разных уровней читательской культуры.  

Показателем достигнутых школьником результатов является не столь-
ко характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может да-
вать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 
автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно дока-
зательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Родной язык  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных  
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-
вания;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родно-
го языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий линг-
вистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-
логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение 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 фра-
зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически-
ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-
ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-
чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-
ние к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общече-
ловеческую ценность.  

Родная литература 
 
 

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 отно-
шений 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 коммуни-
кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим 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 до-
суговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Иностранный язык (английский язык)  

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится:  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-
чевого 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 зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальную 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 сло-
ва/ 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/ прослу-
шанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-
ную 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 
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Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-
ковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-
ний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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/ запра-
шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
танного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления 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 праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-
мого 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 
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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 соб-

ственных 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 дея-

тельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперирования 
ими Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-
просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-
го предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-
матом, 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, веду-

щих 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 (побуди- 
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тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-
ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-  

нации;  
• 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 ре-
чевого 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 соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-
мой коммуникативной задачей:  

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - 

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  
‒  наречия при помощи суффикса -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-

щи отрицательных префиксов un-, im-/in-;  
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
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• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-
лять 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 рус-
ским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-
ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-
пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-
ме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-
страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, 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 предложе-  

ния 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) и нере-  
ального характера (Conditional II –If I were you, I would start learning French); 
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• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-
ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-
ключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-
вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу,  
и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-
ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-
тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-
ства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-  
ленты (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, направ-
ления; 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; опре-
делительными с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-  
ния с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 
as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I  
wish;  

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-
лагательными, 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 страдатель-  
ного 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 не-
личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem).  

Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка.  
Компенсаторные умения  
Выпускник научится:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении.  
Иностранный язык (английский  язык) 

 
 

Коммуникативные умения  
Говорение.Диалогическая речь  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
 
осознание  тесной  связи  между  овладением  иностранными  языками  и  
личностным, социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с тре-
бованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

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 ре-
чевого 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 )  
Говорение. Монологическая 
речь Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальную 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 сло-
ва/ 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/ прослу-
шанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-
ную 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 язы-
ковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-
ний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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/ запра-
шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
танного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления 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 праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-
мого 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 соб-

ственных 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 дея-

тельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперирования 
ими.  Орфография и пунктуация.  Выпускник 
научится:  
• правильно писать изученные слова; 
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-
просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-
го предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-
матом, 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, веду-

щих 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 (побуди-
тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-
ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-  

нации;  
• различать варианты 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 ре-
чевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в  языке нормы лексической сочетаемо-  
сти; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-
мой коммуникативной задачей:  

‒  глаголы при помощи аффиксов;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов; 
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов; ‒ 
наречия при помощи суффикса;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-

щи отрицательных префиксов;  
‒  числительные при помощи суффиксов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять 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;  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-
ским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона 
речи Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-
ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-
пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный ираздели-
тельный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-
ме) и восклицательные; 
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• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-
страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения  

с сочинительными союзами;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами и союзными словами;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха-

рактераинереальногохарактера;  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-
ключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-
вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 
и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-
ствия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравни-
тельной 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 употреби-
тельных временных формах действительного залога;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-
ства для выражения будущего времени;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-  
ленты;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного  
залога; 
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-
ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени; условия; определительными;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-  

ния;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с различными кон-

струкциями;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-

ного залога;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;  
• распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола без различения их функций и употреблятьих в речи;  
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное»  
Социокультурные знания и 
умения Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка.  
Компенсаторные умения 
Выпускник научится:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

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

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-
нии и чтении. 

 
Иностранный язык (второй иностранный язык)  

Предметные результаты обучения:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-
приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знаком-
ства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зару-бежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающими-ся уровня 
иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расши-
рение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции;  
4) создание основы для формирования интереса к совершенствова-нию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второ-го/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях.  

А. В  коммуникативной  сфере:  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: гово-

рении  
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-чевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
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• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отноше-ние 
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персо-
нажей;аудировании  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклас-
сников;  
• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  неслож- 

 

ных аутентичных аудио- и видеотекстов, отно-сящихся кразным 
коммуникативным типам речи (сообще-ние/интервью); 

 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на язы-ковую 
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагмати-ческие аудио- 
и видеотексты с выделением нужной/ интересующей ин-формации; чтение 

 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с понима-нием 

основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 
смысловой переработки текста (выбороч-ного перевода, языковой догадки, в 
том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных мате-
риалов;  

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-
ной/интересующей информации; письменной речи  

• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и дей-
ствиями с ними):  
• применение правил написания изученных слов;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второ-го 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-зах; 

 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложении 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопро-сительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложе-ний на 
смысловые группы; 
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• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише ре-чевого 
этикета);  

• знание  основных способов словообразования (аффик-  
сация, словосложение, конверсия);  

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологи-ческих 
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-ствительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-ний, числительных, 
предлогов);  

Социокультурная компетенция  
• знание национально-культурных особенностей речевого и нерече-

вого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их при-менение в 
стандартных ситуациях формального и неформального меж-личностного и 
межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основ-ных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оце-
ночной 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 до-
стопримечательностях, 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 язы-  

ковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 
контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 
мимики.  

Б. В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых ино-
странных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово-
сочетаний, предложений;  

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться опре-
делѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуника-  
тивной  задачи  (читать/слушать  текст  с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой темати-
ки;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;  
•умение пользоваться справочным материалом;  
• владение способами и   приѐмами 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, само-реализации 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 письмен-ного 
общения с носителями иностранного языка, установления межлич-ностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере:  
• владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмо-  

ций;  
• стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творче-  

ства;  
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами жи-вописи, 

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). 
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь  
Обучающийся научится:  

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 
побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога 3 ре-
плики (5 -7класс).  

Монологическая речь:  
- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербаль-ную 
ситуацию или зрительнуюнаглядность.Объѐм монологического вы-
сказывания 7 фраз (5-7 классы) Аудирование  

Выпускник научится:  
- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и ви-

деотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-
ниманием основного содержания, с выборочным пониманием и пол-ным 
пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникатив-ной задачи 
и функционального типа текста.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-
стям 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 языко-
вом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звуча-
ния текста — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания тек-
стов — до 1,5 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выде-
лить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-
мацию. Время звучания текстов — до 1,5 мин.  

Чтение  
Выпускник научится:  

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и сти-лей с 
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного со- 
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держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержа-ния 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой ин-формации 
(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-
ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, песня и др.  

Содержание  текстов  должно соответствовать  возрастным  особенно-  
стям и интересам учащихся, иметь образовательную  

и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-  
циональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычно-  
го словаря.  
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество не-
знакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-
тичных текстах, построенных в основном на изученном языковом матери-але, 
с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информа-
ции. Объѐм текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмот-реть 
аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необ-ходимую 
информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь  
Выпускник научится:  
делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях;  
писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими празд-

никами, выражать 

 

пожелания (объѐмом 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 нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объем личного письма – 100 слов. 

Языковые знания и навыки Орфография 
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Выпускник научится:  
- правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится:  
- адекватного произносить и различать на слух все звуки изу-чаемого 

второго иностранного языка.  
- соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслу-

живающие темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики ос-  
новной школы в объѐме около 1000 лексических единиц. Лексиче-ские 
единицы включают наиболее распространѐнные устойчи-вые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого  

этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 
иностранного языка.  

-основным способам словообразования.  
Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
- распознавать и употреблять в речи: нераспространѐнные и распро-

странѐнные предложения; Безличные предложения ( Es ist warm. Es ist 
Sommer). Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! Все 
типы вопросительных предложений.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 
(anfangen, beschreiben).  

Распознавание и употребление в речи определѐнно-го/неопределѐнного 
и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Akkusativ.  

Местоимения: личные, притяжательные.  
Количественные числительные и порядковычислительные.  
Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 
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языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-
рактера) предполагают овладение:  

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном  
мире;  

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучае-
мом иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  
языка: традициями (впитании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными об-  
разцами фольклора;  

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и  
страны изучаемого языка;  

умением распознавать и употреблять в устной и письменной ре-чи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нор-мы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 
наиболее распространѐнную оценочную лексику);  

Компенсаторные умения  
Выпускник получит возможность научиться:  
переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых  

слов;  
использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно 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 деятель-
ности  

Выпускник научится:  
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письмен-

ной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основ-

ной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации;  

работать с разными источниками на иностранном языке: справочны-ми 
материалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой;  

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в клас-
се и дома. Специальные учебные умения 
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Выпускник научится:  
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; семантизировать слова на основе языковой догадки;  
выборочно использовать перевод;  
пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 
История России. Всеобщая история  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-
ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-
ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-
ных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-
ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-
ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-
ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 
основногообщего образования:  

• целостные представления об историческом пути человечества, раз-
ных народов и государств как необходимой основы миропонимания и позна-
ния современного общества; о преемственности исторических эпох и непре-
рывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой исто-
рии; 
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• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий  
и явлений прошлого и современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления обще-
ственных событий и явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-
рическую информацию различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; спо-
собность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественны-
ми историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащую-
ся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические зна-
ния для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира.  

История Древнего мира 
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 рассе-
лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-
тий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-
териальных 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 государствен-
ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-
ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-
ваний людей в древности; 
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• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-
ства 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 сре-  

де;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории.  
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII –XV вв.)  
Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

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

• использовать историческую карту как источник информации о терри-
тории, 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 матери-
альной 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 государ-
ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-
озных 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.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-
тории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия;  
• составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры 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 Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные собы-
тия Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной  
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории Рос-
сии и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о грани-
цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-
ально-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 социаль-
ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-
ной 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 по-
литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-
тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-
рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-
чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-
форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-
вать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-
тории 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 достоверно-
сти источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-
нять, 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 горо-
да, края и т. д. 

 
Обществознание  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об осно-
вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-
сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-
рации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современ-
ных научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-
ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в об-
щественной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-
ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-
веданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и норма-
ми поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-
бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре-
делах своей дееспособности; 

 
 
 

 

67 



5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые вы-
воды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин.  

Человек. Деятельность человека  
Выпускник научится:  
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста;  
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в де-
ятельности 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 конфлик-
тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, 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 ха-
рактеристике межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество  
Выпускник научится:  
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека;  
• распознавать  на  основе  приведенных  данных  основные  типы  об-  

ществ; 
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• 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, ос-
нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-
ства;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-
ловечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-
ние;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 
на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного террориз-  
ма.  

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

различных сферах общественной жизни;  
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать 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 ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-
лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного обще-
ства;  

• характеризовать специфику норм права; 
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• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-
бенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  
• объяснять причины отклоняющегося поведения;  
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания 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, вы-

ражать 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 ти-
па;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-
ственное отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления сво-
ей будущей профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  
• характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-  

туры.  
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 Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  
Социальная сфера  
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Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы;  
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
• характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-

сийского 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; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-
ражать 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; вы-
ражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-
ных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблю-
дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-
ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-
рактеристике семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества  
Выпускник научится:  
• объяснять роль политики в жизни общества;  
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать 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 конкрет-

ных 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 «граждан-  

ство»;  
• 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; 
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• использовать знания и умения для формирования способности ува-
жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  
Выпускник научится:  
• характеризовать систему российского законодательства;  
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен-

нолетних;  
• характеризовать гражданские правоотношения;  
• раскрывать смысл права на труд;  
• объяснять роль трудового договора;  
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-

них в трудовых отношениях;  
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-

отношений;  
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних;  
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить об-

разование;  
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-
ступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-
той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-
ра, 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 предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-
мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-
порядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-
ственный возможный вклад в их становление и развитие; 
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-
выми способами и средствами.  

Экономика  
Выпускник научится:  
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  
• различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-
крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
• характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-
лученные 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 предприни-

мательства;  
• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-
тистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающи-
еся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономи-
ческие знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать эти-
ческие нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-
ного 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 экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-
ных с описанием состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-
жившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-
ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-
века;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономиче-
ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-
пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

 

География  
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-
вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территори-
ального подхода как основы географического мышления для осознания свое-
го места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-
ватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-
странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, осо-
бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологи-
ческих параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и пре-
зентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных гео-
графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений  
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю- 
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щей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-
строф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Выпускник научится:  
• выбирать источники географической информации (картографиче-

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

• ориентироваться в источниках географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-
ютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-
теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-
точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоре-
чивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-
ких 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 законо-
мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения  
и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических раз-
личий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-
ские 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; 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-
ных 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 компо-
нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-
ции устойчивого развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демогра-
фические 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 учеб-
ных и практико-ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-
ских объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности 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  террито-  
рий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-
сии;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее от-
дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-
ность населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем време-
ни для решения практико-ориентированных задач по определению различий  
в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности природы России и ее отдельных регионов; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пре-
делах отдельных территорий России;  

• объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельных  частей  
страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-
сами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России  
и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и об-
щества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-
цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России  
и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-
рии страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении насе-
ления, 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 ситуа-
циях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных де-
мографических и социальных процессов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-
стях 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 продол-
жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 
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• 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 осо-

бенности территории  
• приводить примеры современных видов связи, применять современ-

ные 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 содержа-  

ния;  
• моделировать географические объекты и явления;  
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации;  
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли;  
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жиз-

ни 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 географическо-
го содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой ин-
формации;  

• 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 про-
исходящих глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-
дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического поло-
жения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополити-
ческими 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 комплек-
сов 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 распро-

странения многолетней мерзлоты;  
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных ги-

потезы 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 от-

дельных регионов России  
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяй-
ства 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 раз-
вития России. 

 
 

Математика  
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-
лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-
жать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмноже-
ство, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества  
в простейших ситуациях;  

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дей-
ствия;  

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию;  

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, ин-
терпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученно-
го решения задачи;  

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 
процентного повышения величины;  

решение логических задач;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-
струментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ирраци-
ональное число;  

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 
числами при выполнении вычислений;  

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении задач;  

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 
чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 
целого  

числа;  
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-
ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа- 
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ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений чис-
ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 
с целым отрицательным показателем;  

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приво-
дить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 
неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и не-
равенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-
пользовать функционально-графические представления для решения различ-
ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки 
по ее положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области определения, мно-
жества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежут-
ков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

построение графика линейной и квадратичной функций;  
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графи-

ков при решении задач из других учебных предметов;  
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-
ний:  

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изоб-
ражение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;  

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследова-
ния построенной модели с использованием геометрических понятий и тео-
рем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
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оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, парал-
лельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-
куляр, наклонная, проекция;  

проведение доказательств в геометрии;  
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и рас-

стояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  
8) овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-
мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простей-
ших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-
ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-
ний при принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, веро-
ятности случайного события;  

решение простейших комбинаторных задач;  
определение основных статистических характеристик числовых набо-  

ров;  
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловеро-  

ятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение 
сравнивать основные статистические характеристики, получен-  

ные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознава-
ние верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений 
при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных 
ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с 
применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построе-
ний и измерений на местности, необходимых в реальной жизни.  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повсе-
дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-
разования на базовом уровне) 
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• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность;  

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

ситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать логически некорректные высказывания.  
Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-
нальное 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 прави-  
лами;  

• 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 арифмети-

ческие действия;  
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью по-
иска 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;  
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• 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 ни-
ми;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или про-
центное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепи-
пед, 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 фи-  

гур.  
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, пло-

щади прямоугольников;  
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые 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 оте-

чественной и всемирной историей.  
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 
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Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперироватьi понятиями: множество, характеристики множе-
ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления эле-
ментов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать логически некорректные высказывания;  
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-  

гики.  
Числа  
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-
нальных;  

• понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального  
числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-
циональных 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, обосновы-
вать признаки делимости;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-

ных дробей;  
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.  
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпре-

тация модуля числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов;  
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений;  
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов.  
Уравнения и неравенства 
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• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-
ние, 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 диаграм-  

мах;  
• 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 ха-
рактеристики 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 требо-

вания 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, исследо-

вать 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 объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на дви-
жение по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-
струировать собственные задачи указанных типов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-
лись), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-
ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-
мы отсчета.  

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры  
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютер-

ных инструментов.  
Измерения и вычисления  
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
История математики  
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей.  
Выпускник научится в 7-8 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-
разования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать на базовом уровнеii понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  
• задавать множества перечислением их элементов; 

 

 

88 



• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях;  

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

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих вы-
сказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предме-
тов.  

Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рацио-
нальное 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 несложны  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-  
лами;  

• 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 за-  

дач;  
• 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, сте-
пени с целым отрицательным показателем;  

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскры-
вать скобки, приводить подобные слагаемые; 
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• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выраже-
ний 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 чис-  

ла».  
Уравнения и неравенства  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-
венство, неравенство, решение неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящие-

ся к линейным;  
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-  

ства);  
• 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, воз-

никающих в других учебных предметах.  
Функции  
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях;  
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на координатной плоскости;  
• по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;  

• строить график линейной функции;  
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
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• определять приближенные значения координат точки пересечения 
графиков функций;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений  
и т.п.);  

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

Статистика и теория вероятностей  
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятно-

сти случайного события, комбинаторных задачах;  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и ор-

ганизованного 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 яв-  

лениях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  
• иметь представление о роли практически достоверных и маловеро-

ятных 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 арифме-

тические действия; 
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 
или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных ве-
личин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассужде-
ние строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать 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 ни-
ми;  

• 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, рав-

ные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендику-
лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-
ция. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения простейших задач, возника-

ющих в реальной жизни.  
Измерения и вычисления  
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  
• применять формулы периметра, площади и объема, площади по-

верхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соот-
ношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 
повседневной жизни.  

Геометрические построения  
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Геометрические преобразования  
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и  

точки.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать движение объектов в окружающем мире;  
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  
Векторы и координаты на плоскости  
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определе-
ние скорости относительного движения.  

История математики  
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 
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• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России.  
Методы математики  
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач;  
• Приводить примеры математических закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства.  
Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-
вом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множе-

ство, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, ра-
венство множеств;  

• изображать множества и отношение множеств с помощью кру-
гов Эйлера;  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словес-
ного 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 графиче-

ское представление для описания реальных процессов и явлений.  
Числа  
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множе-

ство 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; 
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• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-
циональных 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 десятич-

ной 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 прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов;  
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений;  
• составлять и оценивать числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов;  
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения.  
Тождественные преобразования  
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем;  
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночле-

нами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложе-
ние, вычитание, умножение);  

• выполнять разложение многочленов на множители одним из спо-
собов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенно-
го умножения;  

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;  
• раскладывать на множители квадратный  трехчлен;  
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-

лыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени  
с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: со-
кращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 
сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраи-
ческой дроби в натуральную и целую отрицательную степень;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные  
корни; 
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• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-
держащих 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 уравне-

ния, 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 квадрат-
ным с помощью тождественных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения;  
• решать  простейшие  иррациональные  уравнения  вида 

 

= a , 
 

f  x 
 

     
 

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, уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при реше-
нии 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; 
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• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их си-
стемы для составления математической модели заданной реальной ситуа-
ции или прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не-
равенства 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, проме-
жутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность 
функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной про-  

порциональности, функции вида: y=a+ k , y= 
 

, y=3 
 

, y= 
 
x 
 ; 

 

x x  

  

 

x + b  

          
   

• 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 ее графику;  
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, 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 реше-

нии 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; 
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• различать модель текста и модель решения задачи, конструиро-
вать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста за-
дачи;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требо-
вания 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 осозна-

вать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 
решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении задач;  
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать 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 объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на дви-
жение по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-
струировать 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 осно-
ве использования изученных методов и обосновывать решение; 
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• решать несложные задачи по математической статистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: ариф-

метический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графиче-
ский, 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 абстрагирова-
лись), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-
ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-
мы 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 диаграм-
мах, графиках;  

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

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и соче-
тания, треугольник Паскаля;  

• применять правило произведения при решении комбинаторных за-  
дач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-
пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определе-
ние вероятности случайного события, операции над случайными события-
ми;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количе-

ства вариантов с помощью комбинаторики.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свой-
ства и характеристики реальных процессов и явлений; 
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• определять статистические характеристики выборок по табли-
цам, 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 (треугольни-

ков и четырехугольников).  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  
Отношения  
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрез-
ках 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 реаль-
ной жизни.  

Измерения и вычисления  
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как вели-

чинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при ре-
шении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
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случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставлен-
ности;  

• проводить простые вычисления на объемных телах;  
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• проводить вычисления на местности;  
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности.  
Геометрические построения  
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьно-

му описанию;  
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных  

случаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные ме-

тоды построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследова-
ния 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, вла-

деть приемами построения фигур с использованием движений и преобразо-
ваний подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами по-
добия для обоснования свойств фигур;  

• применять свойства движений для проведения простейших обос-
нований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять свойства движений и применять подобие для построе-

ний и вычислений.  
Векторы и координаты на плоскости 
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• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, про-
изведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умно-
жение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простей-
ших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-
ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться форму-
лой вычисления расстояния между точками по известным координатам, ис-
пользовать 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, выпол-

нять опровержение;  
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения мате-

матических задач;  
• использовать математические знания для описания закономерно-

стей в окружающей действительности и произведениях искусства;  
• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач.  
Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для 

успешного продолжения образования на углубленном уровне  
Элементы теории множеств и математической логики  
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 
задание множества;  

• задавать множества разными способами;  
• проверять выполнение характеристического свойства множества;  
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание вы- 
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сказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции 
над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации);  

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказы-  
ваний.  

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 за-
дач 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, действитель-
ное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозицион-
ной 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 за-
данной точностью;  

• сравнивать действительные числа разными способами;  
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратно-
го 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 вычисле-

ний при решении практических задач, в том числе приближенных вычисле-
ний, используя разные способы сравнений; 
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• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных ве-
личин 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 по-

казателем;  
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями;  
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициен-
ты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и мно-
гочлена;  

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-
рациональных выражений;  

• выполнять разложение многочленов на множители разными спосо-
бами, с использованием комбинаций различных приемов;  

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, 
для поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе 
задач с параметрами на основе квадратного трехчлена;  

• 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 мо-  

дули.   
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 
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• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-
сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием друго-
го уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преоб-
разования уравнений;  

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррацио-
нальные;  

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преоб-

разованиях уравнений и уметь их доказывать;  
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том чис-

ле дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па-

раметрами алгебраическим и графическим методами;  
• владеть разными методами доказательства неравенств;  
• решать уравнения в целых числах;  
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, не-

равенствами и их системами.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при реше-

нии 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 зада-
ния функции, аргумент и значение функции, область определения и множе-
ство значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-
тонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 
функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон- 
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тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-
ей, 

 
• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y=x ; 
 

• использовать преобразования графика функции y=f(x) для по-
строения графиков функций y=af(kx+b)+c ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 
параметров;  

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограничен-
ная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последова-
тельность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геомет-
рическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геомет-
рической) 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 геометриче-

скую прогрессии.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реаль-

ным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в со-
ответствии 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 соответ-
ствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей  
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диа-

граммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость;  

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, 
адекватный ее свойствам и целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки;  
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  
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• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными со-
бытиями, основные комбинаторные формулы;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными со-
бытиями, основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики;  

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинатор-
ных задач;  

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использо-
ванием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях спосо-

бом, адекватным ее свойствам и цели исследования;  
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выбо-

рок, 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 ситуа-
ции 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 требова-
ния 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; 
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• 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, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи;  
• изменять условие задач (количественные или качественные дан-

ные), исследовать измененное преобразованное;  
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 
ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»;  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-
кретного смысла дроби;  

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-
личины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-
ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-
ственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-
центрации, 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: арифме-

тический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 
108 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с уче-

том реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентра-
ции, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на ос-
нове рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вы-
числительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы  
отсчета;  

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-
ствительности.  

Геометрические фигуры  
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений;  
• самостоятельно формулировать определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фи-
гур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать ре-
зультаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классифи-
кацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, ин-
терпретировать и преобразовывать информацию, представленную на черте-
жах;  

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуаци-
ях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необхо-
димые для решения задачи дополнительные построения, исследовать воз-
можность 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 мате-

матические 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 фигу-

ры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подо-
бие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
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• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении за-  
дач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математи-
ческих моделей объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 
при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-  
ность.  

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 геометри-

ческую фигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на постро-  

ение.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять построения на местности;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
Преобразования  
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметны-

ми понятиями;  
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, дви-
жений и преобразований;  

• использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 
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• 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 векто-

ров, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, коор-
динаты на плоскости, координаты вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для ре-
шения задач на вычисление и доказательства;  

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство из-
вестных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о за-
мечательных 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 построе-
нии геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилиза-
ции и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опроверже-

ния математических утверждений и самостоятельно применять их;  
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходя-

щих для решения задач изученных методов или их комбинаций;  
• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве.  

Информатика  
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-
ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 
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2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-
формация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для професси-
ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить  
и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-
ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической;  

4) формирование умений формализации и структурирования информа-
ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-
ставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-
ем соответствующих программных средств обработки данных;  

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-
ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права.  

Выпускник научится:  
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, инфор-
мационная модель и др.;  

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 
по способам ее представления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, свя-
занные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой приро-
де и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняе-
мых задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессо-
ра, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вво-
да-вывода), характеристиках этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компо-
нентов 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 возможностьнаучиться: 
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• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных  
целей;  

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-
пьютера.  

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 алфа-
виту 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 опера-
ций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-
сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-
ных 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 списка-
ми (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 упо-
требительными современными кодами; 
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• использовать основные способы графического представления число-
вой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между мате-
матической моделью объекта и его натурной моделью, между математи-
ческой моделью объекта/явления и словесным описанием;  

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-
пользуя 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 спис-
ков при описании реальных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выпол-
нение 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 (словес-

ным, 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 формаль-
ных 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 дан-
ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-
лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляю-
щих конструкций последовательного программирования и записывать их в  
виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-
граммы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-
пользовать 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 ре-  

шения;  
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и кос-
мические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 
др.);  

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, раз-
работанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится:  
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, ре-

дактировать, 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 адре-
сации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-
бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-
зованием логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных си-
стем 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 ин-
тернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-
дии); 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 аудиовизу-

альными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность:  
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизирован-

ных устройств;  
• практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузе-
ры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического моде-
лирования в современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сете-
вого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интерне-
те;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под- 
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ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 
разных источников); 

 
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют меж-

дународные и национальные стандарты;  
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-

ментов;  
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном ми-  

ре;  
• получить представления о роботизированных устройствах и их ис-

пользовании на производстве и в научных исследованиях. 
 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО является логическим про-
ложением предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» на уровне начального общего образования.  

Выпускник научится:  
• воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отноше-
ния к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• знанию основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-
мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;  

• формированию представлений об основах светской этики, культуры тра-
диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-
ловечества, в становлении гражданского общества и российской государ-
ственности;  

• пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества;  

• формированию представлений об исторической роли традиционных рели-
гий и гражданского общества в становлении российской государственно-
сти. 

 
Физика  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей  
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роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-
сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-
вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-
дение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-
тальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин  
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-
ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-
знание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и техно-
логий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-
кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-
вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-
жание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-
модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-
ствие несовершенства машин и механизмов;  

Выпускник научится:  
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием;  
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физи-

ческих методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-  
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ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формули-
ровать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из пред-
ложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-
рительные 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, расстоя-

ние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дози-
метра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладе-
ние прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с ис-
пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фик-
сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-
нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен-
ной 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 закономерно-
стей 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 Интер-
нет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-
дов на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
 

119 



относительной погрешности при проведении прямых измерений;  
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физиче-
ских величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точно-
сти измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-
ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-
тов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оце-
нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-
ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления 
Выпускник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-
номерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря-
молинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-
ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид-
костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 
тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-
нанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-
зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-
сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-
альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-
вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-
нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-
вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-
пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя- 
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готения, 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 за-
кона и его математическое выражение; 

 
• различать основные признаки изученных физических моделей: мате-

риальная 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, за-
кон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-
рость, 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, необ-
ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-
ченного 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 исполь-
зования 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 механиче-
ской 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 исполь-
зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления 
Выпускник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из- 
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менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-
зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-
парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-
духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из-
лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре-
нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температу-
ры кипения от давления; 

 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температу-
ра, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-
вать 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, исполь-
зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 
и закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строе-
ния газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических зна-
ний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-
цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-
эффициент 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 оце-
нивать 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 послед-
ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-
станций;  

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать 
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всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-
конов; 

 
• 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 име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-
нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-
жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен-
ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-
лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-
перметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-
пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-
ское 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 используе-
мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-
зывающие данную физическую величину с другими величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-
кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-
пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-
жение.  

• приводить примеры практического использования физических зна- 
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ний 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, ско-
рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-
та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-
единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-
кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-
мые 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 техниче-
скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-
магнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-
ского 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 выво-
дов 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: естествен-
ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 
линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-
личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фо- 
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тонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-
вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-
ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-
глощения 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 исполь-
зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 
анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-
стиц, 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 ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-
пользования 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 си-
стемами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-
ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера- 
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тура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
Биология  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-
мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 
современных естественно-научных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-
новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о вза-
имосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-
сти; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-
ющей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-
нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рис-
ка на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-
образия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-
шении проблем необходимости рационального природопользования защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной органи-
зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними.  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна-

ния биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-
там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-
низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-
сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, за-
кономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова- 
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тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-
нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-
ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-
ний за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете био-
логии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной ли-
тературы 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 по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-
ратуре, 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 биологи-
ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-
рии 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 так-
сонов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-
вотных, 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; 
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• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объ-
ектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-
низмов к среде обитания;  

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-
ческие объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-
логических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-
циями 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 формулиро-
вать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-
витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных расте-
ний, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-
ношение к объектам живой природы); 
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• осознанно использовать знания основных правил поведения в приро-
де; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-
ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников инфор-
мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности рас-
тений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизне-
деятельности, характерных для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-  
вотных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-
дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных при-
вычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забо-
леваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопостав-
ления биологических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-
ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, при-
сущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображе-
ния, 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 функ-
циями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жиз-
ни, рациональной организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-  
ловека;  

• 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, обмороже-
ниях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Ин-
тернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы  
в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению 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 орга-
низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма чело-
века, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружа-
ющих 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 ор-
ганизмов; 
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• 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 биологиче-
ского разнообразия для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на ос-
нове сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-
вения приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 
биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умо-
заключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-
циями 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 нераци-

онального природопользования, и пути решения этих проблем;  
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-
следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
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• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, специализированных биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью дру-
гих людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-
менных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на осно-
ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-
тацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области моле-
кулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-
ность группы. 

 
Химия  

1) формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-
ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-
зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-
опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюда-
емыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-
ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хи- 
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мических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 
приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в реше-
нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф.  

Выпускник научится:  
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент;  
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-

ляя их существенные признаки;  
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-
лентность», «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  ве-  

ществ;  
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-  

нения;  
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции;  
• характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода;  
• получать, собирать кислород и водород;  
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-  

дород;  
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• 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 растворенно-

го вещества;  
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  
• характеризовать физические и химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
• определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-  

нений;  
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора;  
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-

единений;  
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 
Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-
ментов 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 особенно-
стей строения их атомов;  

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева;  

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-
тельность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разны-

ми видами химических связей;  
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• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-
ты», «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, ще-

лочей, солей;  
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена;  
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-  

на;  
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных 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 свой-

ствами 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 свой-

ствами металлов;  
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-
риновая 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 представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основани-
ями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-  
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пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 
реакций; 

 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-
стиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-
ным ионным уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последователь-
ности превращений неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-
ции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-
нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спосо-
бов получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических про-  
цессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-
вестной рекламе в средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-
ской 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. 

 
Изобразительное искусство  

1) 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, спо-
собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-
ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в ху-
дожественном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-
щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-
ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-
ного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных ви-
дах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (жи-
вопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-
зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными матери-
алами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том чис-
ле базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-
ная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительно-
го искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интер-
претации и оценки произведений искусства; формирование активного отно-
шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической  
и личностно-значимой ценности.  

Выпускник научится:  
• характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое 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; 
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• 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, Хох-
ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-
рических элементов;  

• владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-
кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-
ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-
занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декора-
тивной 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 орна-

ментов других народов России;  
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России;  

• называть пространственные и временные виды искусства и объяс-
нять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искус-
ства;  

• 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 со-
держанием изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-
ными художественными материалами; 
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• создавать образы, используя все выразительные возможности худо-
жественных материалов;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-  
шений;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-
стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-
спективы;  

• 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 гравю-
ры наклейками на картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-  
ния;  

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобрази-
тельном 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 пра-

вила линейной и воздушной перспективы;  
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветово-

го состояния и настроения в природе;  
• навыкам создания пейзажных зарисовок;  
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива;  
• пользоваться правилами работы на пленэре;  
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и пред-

ставлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоцио-
нальной выразительности живописного произведения; 
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• 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 произведе-
ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотно-
шение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 
смысле;  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графически-
ми материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
использовать коллажные техники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-
ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

• различать и характеризовать виды портрета;  
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-

риалами;  
• 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 навы-
ками 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 челове-

ка 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; 
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• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-
рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материа-
лы;  

• 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- тематиче-
ской картины;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-
ние значительных событий в истории общества, как воплощение его миро-
воззренческих позиций и идеалов;  

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины;  

• характеризовать значение тематической картины XIX века в разви-
тии 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 об-
раза на выбранный исторический сюжет;  

• творческому опыту по разработке художественного проекта – 
разработки композиции на историческую тему;  

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сю-  
жетов;  

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сю-
жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в куль-
туре;  

• называть имена великих европейских и русских художников, тво-
ривших на библейские темы; 
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• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы;  

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще-  
ства;  

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 
народа в годы Великой Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памят-
ники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому ис-
торическому событию или историческому герою;  

• анализировать художественно-выразительные средства произведе-
ний 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 графи-

ческими материалами;  
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 
т.д.);  

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного ис-
кусства и творчестве художников-анималистов;  

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных об-
разов животных;  

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-
тории архитектуры и дизайна;  

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-  
ства;  

• понимать сочетание различных объемов в здании;  
• понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал;  
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архи-

тектурно-художественных стилей разных эпох;  
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитек-  

туры;  
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  
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• 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 точ-
ка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;  

• применять в создаваемых пространственных композициях доми-
нантный объект и вспомогательные соединительные элементы;  

• применять навыки формообразования, использования объемов в ди-
зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-
сти и в пространстве;  

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объ-
ектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет располо-
жение 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 компози-

ции 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 колла-
жа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 
одежды;  

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 
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• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Москов-
ского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности со-
боров Московского Кремля;  

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-
ной и художественной жизни Руси;  

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломен-

ском 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), созда-

вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным те-
мам;  

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней  
Руси;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-
ческими материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-
ика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 
язык при моделировании архитектурного пространства;  

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси;  

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-  
туры;  

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-
зительном 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 кон-

струкции) в материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• активно использовать язык изобразительного искусства и различ-

ные художественные материалы для освоения содержания различных учеб-
ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-
вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельно-
сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-
веку, 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 искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники;  
• называть имена выдающихся художников «Товарищества пере-

движников» и определять их произведения живописи;  
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи;  
• понимать особенности исторического жанра, определять произве-

дения исторической живописи;  
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразитель-
ные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 
искусства;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-
мятники архитектуры модерна;  

• использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать компо-
зиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
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• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-
струкции) 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 собствен-
ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 
образы;  

• применять творческий опыт разработки художественного проекта  
– создания композиции на определенную тему;  

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-
стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 
Гауди;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-
фическими материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-
заика, роспись, монументальная скульптура);  

• использовать выразительный язык при моделировании архитектур-
ного пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и Рос-  
сии;  

• получать представления об особенностях художественных коллек-
ций крупнейших музеев мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-
ственной композицией;  

• понимать основы сценографии как вида художественного творче-  
ства;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пе-
ревоплощения;  

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 
М.В. Добужинский);  

• различать особенности художественной фотографии;  
• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 
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• характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-
ного 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 созда-

нии 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 ко-
стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;  

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-
ственно-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 исправ-
лении 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, тех-

ники съемки и компьютерного монтажа;  
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компью-
терной анимации;  

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, мон-
тажно-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. 
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Музыка  
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на осно-
ве осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-
тии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-
ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-
тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-
зация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-
тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-
образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, лите-
ратурой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспи-
тание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-
дию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмо-
ционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-
связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями му-
зыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 
курса.  

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, драматиче-

ских, героических, романтических, эпических);  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведе-  

ний разных жанров; 
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• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития об-
разов музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их разви-  
тия;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального произве-  
дения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов;  
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных осо-
бенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-
рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произве-
дениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества;  

• распознавать художественные направления, стили и жанры класси-
ческой и современной музыки, особенности их музыкального языка и музы-
кальной драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-
лений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической му-
зыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-
лений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-
ских и зарубежных композиторов;  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-
дений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, барка-
рола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 
кантата, концерт и т.п.); 
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• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-
риации, рондо);  

• определять тембры музыкальных инструментов;  
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, 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 совре-
менных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка;  
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкаль-

ные произведения;  
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;  
• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах;  
• творчески  интерпретировать  содержание  музыкальных  произведе-  

ний;  
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художествен-

ной 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 об-

работках;  
• 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 ис-  

кусства;  
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-  

кусств;  
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  
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• 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 жен-

ские (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 музыкаль-

ным сопровождением и без сопровождения (a cappella);  
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении;  
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, исполь-

зуя 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 защитни-

ков Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских кол-
лективов;  

• применять современные информационно-коммуникационные техно-
логии для записи и воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на заняти-
ях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные чер-
ты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 
мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на приме-
ре 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 музы-
кальных образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельно-
сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-
веку, обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-
дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания раз-
личных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего ми-
ра, математики и др.). 

 
Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования к результатам пред-
метной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 
«Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-
гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-
тетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов тру-
да; 
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• овладение средствами и формами графического отображения объек-
тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразо-
вания и использования информации, оценивать возможности и области при-
менения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфе-
ре обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изуча-
емыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения пред-
мета «Технология» учтены требования Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного образования к личностным и метапред-
метным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем  
в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освое-
нию всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены кур-
сивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Техноло-
гия» по блокам содержания  

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, меди-
цинские, информационные технологии, технологии производства и обработ-
ки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные от-
личия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре-
менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-
дов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обра-
ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится:  
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-

тивно нового продукта;  
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;  
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, про-
веряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоя-
тельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (за-
тратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет  
в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  
• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию приклад-

ных проектов, предполагающих:  
‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической документа-
ции и изменения параметров технологического процесса для получения за-
данных свойств материального продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
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‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму  
в заданной оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию техноло-
гических проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требую-
щегося материального продукта (после его применения в собственной прак-
тике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-
личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных про-
дуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 
(процессированием, регламентацией) технологии производства данного про-
дукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 
карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продук-
та с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих:  

‒   планирование (разработку) материального продукта в соответствии  
с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе са-
мостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

‒   разработку плана продвижения продукта;  
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простей-

ших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стан-
дартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 
конструктора).  

• Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой техноло-
гии; 
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• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-
тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 
или технологической карты;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  
Построение образовательных траекторий и планов в области про-  

фессионального самоопределения  
Выпускник научится:  
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описыва-
ет тенденции их развития,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда,  

• характеризовать группы предприятий региона проживания,  
• характеризовать учреждения профессионального образования раз-

личного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и осо-
бенностях обучения,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных ре-  
шений,  

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных  
с выбором и реализацией образовательной траектории,  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с осво-
ением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 
или иных видов деятельности,  

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современны-
ми производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-
лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-
ционной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессио-

нального образования для занятия заданных должностей; 
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• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проекти-

ровании и реализации технологического процесса;  
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-
ботников этих предприятий;  

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями;  

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

• приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта;  

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-
скую карту;  

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного кон-
структора по инструкции;  

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии;  
• конструирует модель по заданному прототипу;  
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 
этикетки);  

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайше-
го социального окружения на основе самостоятельно разработанной про-
граммы;  

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 
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• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-
струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, про-
ектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданному алгоритму;  

• получил и проанализировал опыт изготовления материального про-
дукта на основе технологической документации с применением элементар-
ных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту.  

6 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий  

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строитель-
ную отрасль региона проживания;  

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  
• оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека;  
• проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы;  
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта;  
• читает элементарные чертежи и эскизы;  
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности);  
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;  
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме;  
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ;  
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-

бранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потреб- 
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ностей на основе работы с информационными источниками различных ви-
дов; 

 
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-

нове технической документации) для получения заданных свойств (решение 
задачи);  

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полу-
чения материального продукта в соответствии с собственными задачами 
(включая моделирование и разработку документации) или на основе само-
стоятельно проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергети-
ку региона проживания;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные информаци-
онные технологии, характеризует профессии в сфере информационных тех-
нологий;  

• характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представи-
телей различных профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии;  

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические систе-
мы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

• объясняет сущность управления в технологических системах, харак-
теризует автоматические и саморегулируемые системы;  

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи;  

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-
ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-
ветствии с поставленной задачей;  

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации);  

• конструирует простые системы с обратной связью на основе техни-
ческих конструкторов;  

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта; 
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• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-
бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 
схемы электропроводки;  

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 
трехмерного проектирования;  

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 
практики использования этого способа).  

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-
ствами;  

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в реги-
оне проживания, и перспективы ее развития;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта;  

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 
на предприятиях региона проживания;  

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития;  

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации;  

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с за-
дачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, элек-
трические, термические, возможность обработки), экономические характери-
стики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации);  

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произволь-
но избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией со-
циальных технологий;  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования;  
• создает модель, адекватную практической задаче;  
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 
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• составляет рацион питания, адекватный ситуации;  
• планирует продвижение продукта;  
• регламентирует заданный процесс в заданной форме;  
• проводит оценку и испытание полученного продукта;  
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-

дуктов питания;  
• получил и проанализировал опыт разработки организационного про-

екта и решения логистических задач;  
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характе-
ристике транспортного средства;  

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-
ванного наблюдения;  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных по-  
токов;  

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с приме-
нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-
щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования;  

• получил и проанализировал опыт создания информационного про-
дукта и его встраивания в заданную оболочку;  

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, из-
менение параметров и требований к ресурсам) технологии получения мате-
риального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 
Физическая культура 

 
 
 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-
лении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании чело-
века, создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-
нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпий- 
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ского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-
лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-
тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-
нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-
альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности  
и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачеб-
ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-
сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-
ного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического разви-
тия и физической подготовленности; формирование умения вести наблюде-
ние за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на не-
го занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-
ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-
альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной де-
ятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-
скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расшире-
ние двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО).  

Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выде-

лять 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 разви- 
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тием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-

менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-
тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-
ционально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-
товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-
сти от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при трав-
мах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-
тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-
ций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-
ную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-
ственного 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 дей-
ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и свое-
временно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физиче-
ских 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; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воз-
действующие 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 фут-

бол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демон-

стрировать технику последовательного чередования их в процессе прохож-
дения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуаль-
ного развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяс-
нять 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 подготов-
ленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-
вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обес-
печивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-
ных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-
щью 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. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятель-
ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной куль-
туры безопасности жизнедеятельности;  

4) 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;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-
вью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-
ностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей сре-
ды для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 
их последствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-
ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-
ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 
из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуа-
циях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 
на территории проживания.  

Выпускник научится:  
• классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности;  
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве;  
• использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-
жающей среды и продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  
• безопасно использовать средства бытовой химии;  
• безопасно использовать средства коммуникации;  
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного 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; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной  
краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-
шенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-  

ре;  
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-  

ста;  
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 
числе железнодорожном, воздушном и водном);  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных 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 опас-

ных 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 (обу-

страивать) 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного характера;  
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера;  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных си-
туациях техногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-
ных 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, экстре-

мизма, 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 обнару-
жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-
ного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-
щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении ме-
роприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законода-
тельных 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 ситуа-  
ции;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-
ющие и значение для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-
шающие здоровье; 
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• 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 здоро-  
вья;  

• 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 кровотече-  

нии;  
• 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  переохла-  

ждении;  
• 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 велоси-

педиста;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных 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 кримино-

генного характера;  
• безопасно вести и применять права покупателя; 
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• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 
наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористи-
ческую, 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 вли-
яние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законо-
дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-
щих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-
ности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-  
мощи;  

• 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 без-

опасности 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 жизнедеятельно-
сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-
дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-
чения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 

 
 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов осво-
ения адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 
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Система оценки достижения планируемых результатов является частью 
системы оценки и управления качеством образования в школе.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ООО.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определя-
ются 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 вы-
бора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучаю-
щихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислек-
сия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препят-
ствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-
ской 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, промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных 
формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  
(по итогам осовения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индиви-
дуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных 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 деятель-  
ности; 
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• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-
требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выпол-
нения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходи-
мости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном тем-
пе с четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом осо-бых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучаю-щихся 
с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 
другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семанти-
ческому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помо-щи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-
нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-
нение 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 резуль-

татов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы кор-
рекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-
ния обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение из-  
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менений психического и социального развития, индивидуальных способно-
стей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-
ний в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объектив-
ность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-
зультатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов осво-
ения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показате-
лях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-
ционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых проце-
дур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, ди-
агностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позво-
ляет 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 коррекцион-
ной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стар-
товую, текущую и финишную диагностику. 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
обучающихся с ЗПР. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 
получении основного общего образования направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 
действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
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проблемы. 
Программа обеспечивает: 
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 
со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 
подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 



 

176 
 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 
основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность 
обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
учебной работы. В основной школе 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. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и 
дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действийприоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
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); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся: 
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• 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 знаний, 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 результата; 
• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия включают: 
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; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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. 

Знаково-символические действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• 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 его действий; 
• умение с достаточной 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. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 
деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 
речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 
обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 
развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 
компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история»,«История России» через две главные группы линий 
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 
группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 
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учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 
к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 
достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 
действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 
другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 
нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 
очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 
является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 
процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
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линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 
искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, они способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 
личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 
В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование 
этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к 
другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья 
и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению. 

«Правила дорожного движения» - формирование знаний, умений, навыков и 
привычекбезопасного поведения (внимание и наблюдательность, дисциплинированность, 
знаниеПравил дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение 
ориентироваться в дорожной обстановке, умение соблюдать Правила дорожного 
движения,развитие координации движения и реакции и т.д.). Воспитание 
дисциплинированности,основанной как на требованиях безопасности дорожно-
транспортнойсреды, так и на требованиях норм общественной морали и нравственности. 
«Информатика и ИКТ» понимать смысл терминов «система», «системный подход», 
«системный эффект», иметь представление о назначении и области применения моделей, 
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей, уметь 



 

182 
 

«читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 
зависимости от заданной цели моделирования, выполнять операции с основными 
объектамиоперационной системы, выполнять основные операции с объектами файловой 
системы, уметьприменять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 
табличныхмоделей, схем и графов, для поддержки своих выступлений создавать 
мультимедийныепрезентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 
информационные модели рассматриваемого объекта. 
«Формирование жизнестойкости обучающихся» - повышение уровня жизнестойкости 
подростков по следующим критериям: адекватная самооценка; взвешенная оценка 
окружающего мира; осознанная рефлексия; формирование уверенности в 
себе;независимость, самостоятельность суждений; стремление к достижениям. 
Планируемые результаты обучения по программам курса по предпрофильной 
подготовке профориентационной направленности: целостное представление о мире 
профессий, соотносимых с профилями обучения; освоение понятий, характеризующие 
профессиональную деятельность человека по различным профилям; знание собственных 
познавательных интересов, склонностей, способностей; определение пути и способа 
развитиясвоих познавательных и личностных возможностей в системе профильной 
образовательной подготовки. 
Планируемые результаты обучения по программам курсов внеурочной 
деятельности: 
Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия 
иуниверсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные),способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 
Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владениенаучной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 
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 
способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
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уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
10. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательныхзадач; 
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 
сизменяющейся ситуацией; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еерешения; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанного 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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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); 
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты внеурочной деятельности отражают: 
1. 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; 
2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей какматериального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственныхформах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классическиепроизведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 
4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
ипространственной среды, в понимании красоты человека; 
5. 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); 
6. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формаххудожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография,видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведенийискусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
8. Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной),умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать иукреплять свое здоровье и физическую культуру; 
9. Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Личностные УУД 
• личностное 
самоопределение  
• развитие Я-концепции  
• смыслообразование  
• мотивация  
• нравственно-этическое 
оценивание  
 

- участие в проектах  
- творческие задания  
- самооценка события, происшествия  
- самоанализ  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- подведение итогов урока  
- мысленное воспроизведение и анализ картины, 
ситуации, книги, фильма  
-зрительное, моторное, вербальное восприятие 
живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 
• планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками  
• постановка вопросов -
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации  
• учет позиции партнера  
• разрешение конфликтов  
• управление поведением 
партнёра — контроль, коррекция, 
оценка его действий  
• умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  
• передача информации и 
отображение предметного 
содержания  

- составление задания партнеру  
- отзыв на работу товарища  
- парная работа по выполнению заданий, поиску 
информации и т.д.  
- групповая работа по созданию проекта, 
составлению кроссворда и т.д.  
- диалоговое слушание (формулирование 
вопросов для обратной связи)  
- диспуты, дискуссии,  
- задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  
- задания на развитие монологической речи  
(составление рассказа, описание, объяснение и 
т.д.)  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- групповые игры  

Познавательные УУД 
• самостоятельное 
выделение и формулирование 
учебной цели;  
• информационный поиск;  
• знаково-символические 
действия;  
• структурирование знаний;  
• произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания (устно и 
письменно);  
• смысловое чтение текстов 
различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с 
целью чтения;  
• рефлексия способов и 
условий действия, их контроль и 
оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 
поиска решения задач  
- задания на нахождение отличий, сравнение, 
поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 
оценивание и т.д.  
- задания на поиск информации из разных  
источников  
- задачи и проекты на проведение эмпирического  
исследования  
- задачи и проекты на проведение теоретического  
исследования  
- задачи на смысловое чтение  
- составление схем-опор  
- работа с планом, тезисами, конспектами  
- составление и расшифровка схем , диаграмм, 
таблиц  
- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 
• планирование  - маршрутные листы  
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• рефлексия  
• ориентировка в ситуации  
• прогнозирование  
• целеполагание  
• оценивание  
• принятие решения  
• самоконтроль  
• коррекция  
 

- парная и коллективная деятельность  
- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата  
- задания на самопроверку результата, оценку 
результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  
- задания, обучающие пошаговому и итоговому 
контролю результатов, планированию решения 
задачи и прогнозированию результата  
- задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности  
- 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 мероприятия (праздника, концерта и 
т.д.), включающая в себя планирование этапов 
выполнения работы, отслеживание продвижения 
в выполнении задания, соблюдение графика 
подготовки и предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение 
обязанностей и контроль качества выполнения 
работы  
- подготовка материалов для школьного сайта, 
школьной газеты, выставки  
- ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями  
- ведение протоколов выполнения учебного 
задания  

 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно для 
всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
− проектная деятельность; 
− практические занятия; 
− групповая дискуссия; 
− тренинговые упражнения; 
− диагностические процедуры; 
− лабораторная работа; 
− эксперимент; 
− беседа; 
− игровой практикум; 
− ситуативная беседа-рассуждение; 
− ситуативная беседа-игра; 
− беседа-размышление. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: 
− анализ актуальности проводимого исследования; 
− целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
− выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
− планирование, определение последовательности и сроков работ; 
− проведение проектных работ или исследования; 
− оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; 
− представление результатов в соответствующем использованию виде; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 



 

188 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата – 
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения 
исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

 
Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 
несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 
• Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе 

• Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания 

• Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 
им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально 
скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–6 
классы) формируются следующие способности: 

• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 
• Планировать: составлять план своей деятельности 
• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное 
• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 
• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 
Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 
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На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, 
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 
условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 
где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 
регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, 
ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 
задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 
что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития 
именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 
имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 
пр.); 

• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. 
Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 
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4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 
ходе совместного 

• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
• выдвижение гипотезы их решения; 
• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т. п.); 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 
• просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.) 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
• по видам проектов: 
– информационный (поисковый); 
– исследовательский; 
– творческий; 
– социальный; 
– прикладной (практико-ориентированный); 
– игровой (ролевой); 
– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 
• по содержанию: 
– монопредметный 
– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся 

к области деятельности и пр.; 
• по количеству участников: 
– индивидуальный; 
– парный; 
– малогрупповой (до 5 человек); 
– групповой (до 15 человек); 
– коллективный (класс и более в рамках школы); 
– муниципальный; 
– городской; 
– всероссийский; 
– международный; 
– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
• по дидактической цели: 
– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
– поддержка мотивации в обучении; 
– реализация потенциала личности и пр. 
Каждыйученик (5-9 класс) выполняет индивидуальный проект. 
Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
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3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 
выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  
• постеры, презентации;  
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
• реконструкции событий;  
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  
• документальные фильмы, мультфильмы;  
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  
• сценарии мероприятий;  
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде всего 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в ходе 
осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 
− Поиск, отбор и адекватное использование информации 
− Постановка проблемы 
− Актуальность и значимость темы проекта 
− Анализ хода работы, выводы и перспективы 
− Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 
− Полезность и востребованность продукта 
− Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 
− Глубина раскрытия темы проекта 
− Качество проектного продукта 
− Использование средств наглядности, технических средств 
− Соответствие требованиям оформления письменной части 
− Постановка цели, планирование путей ее достижения 
− Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 
− Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 
аудиторию 
− Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
− Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 
− Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 
самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 
способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 
деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности как 
конечного продукта; 
• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 
возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 
обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 
предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 
Этапы учебно-

исследовательской деятельности 
Ведущие умения обучающихся 
 

1. Постановка проблемы, 
создание проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы при 
отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент умения 
видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе проведения 
исследования. 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление 
значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа имеющейся 
информации 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 
4. Поиск решения 

проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5. Представление 
(изложение) результатов 
исследования или продукта 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 
результатов, подготовку, планирование сообщения о 
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проектных работ, его организация 
с целью соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового 
знания 

проведении исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их применение к 
новым ситуациям. 

 

 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 
как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 
Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 
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использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Основное внимание 
уделяется способностям обучающихся использовать информационные и коммуникационные 
технологии при выполнении универсальных учебных действий:  
• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 
хранение и обработка больших объемов данных;  
• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  
• коммуникативных:  
− непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 
сопровождением,  
− опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 
мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 
средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 
применением ИКТ.  
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
формирования ИКТ- компетенций:  
• уроки по информатике и другим предметам; 
• кружки в школе и за её пределами; 
• интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую 
деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен и 
др.) 
• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенций 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
• работа с виртуальными лабораториями; 
• компьютерное моделирование, проектирование и управление; 
• работа в специализированных учебных средах,  
• работа над проектами и учебными исследованиями:  
• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;  
• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• математическая обработка и визуализация данных;  
• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования 
 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 
Обращение с ИКТ-устройствами  

• соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т.д.);  
• включение и выключение устройств ИКТ;  
• получение информации о характеристиках компьютера;  
• осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  
• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов;  
• оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  
• вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
• соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
1. Фиксация и обработка изображений и звуков:  
• выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 
с поставленной целью;  
• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности;  
• создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
• осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
• осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
• понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 
фиксации существенных элементов. 
2. Поиск и организация хранения информации: 
• использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
• использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
• осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку);  
• построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 
и анализ результатов поиска;  
• сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них;  
• использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг;  
• поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей;  
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• формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 
3. Создание письменных сообщений: 
• создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов;  
• осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора);  
• оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; 
•  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
• вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа;  
• создание гипертекстовых документов;  
• сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  
• использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 
4. Создание графических объектов. 
• создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 
редактора;  
• создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами;  
• создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
• создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  
• создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  
• создание объектов трехмерной графики. 
5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 
• использование звуковых и музыкальных редакторов;  
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  
• использование программ звукозаписи и микрофонов;  
• запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации). 
6. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. 
• «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую;  
• использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 
внешних ссылок;  
• формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений;  
• использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные);  
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• проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  
• работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  
• избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  
• проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
• создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
• организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер;  
• оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  
• использование программ-архиваторов. 
7. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;  
• проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике;  
• анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
8. Моделирование, проектирование и управление: 
• построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 
информационных структур для описания объектов;  
• построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  
• разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
• конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
• моделирование с использованием средств программирования;  
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 
системы автоматизированного проектирования. 
9. Коммуникация и социальное взаимодействие: 
• осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
• использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  
• ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  
• работа в группе над сообщением;  
• участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
• выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ;  
• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 
отношение к частной информации и информационным правам других людей. 
10. Информационная безопасность: 
• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ;  
• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ 

 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
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• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

 
Формы привлечения строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества.  
В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 
образовательная организация участвует в научно-практических конференциях, различного 
рода консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др. 

 
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития 
педагогических работников образовательного учреждения, реализующего 
программу.Образовательная организация укомплектована педагогическими работниками, 
каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, 
чем один раз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом 
педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД, что включает следующее: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных 
вопросам развития УУД; 
• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 
с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 



 

201 
 

1) Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
предметным, метапредметным и личностным результатам.  
Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной 
деятельности обучающихся: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогов,  
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
музыкой и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;  
• библиотеку с рабочими зонами и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда,  
• актовый и спортивный залы.   
2) Психолого-педагогические условия, такие как:  
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к ступени основного общего образования;  
• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся);  
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие своей экологической культуры;  
• дифференциация и индивидуализация обучения;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).  
3) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: информационно-
методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода и результатов 
образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 
обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному 
взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
4) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета);  
• укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы,  
дополнительной литературой. 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся 
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Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 
условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 
своевременной коррекции образовательного пространства школы. 
Задачи: 
• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространствадля 
формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 
образования; 
• оценить психологический комфорт образовательного пространства вусловиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
• определить результативность деятельности всех компонентовобразовательного 
пространства по формированию и развитию универсальныхучебных действий школьников; 
• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 
получении основного общего образования с учетом полученных данных. 
Объектами оценки являются: 
• Предметные и метапредметные результаты обучения. 
• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 
содержаниеосновных и дополнительных образовательных программ; комплексно-
целевыепроекты в рамках внеклассной деятельности). 
• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-
технические,информационные). 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 
выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
обучающихся осуществляется посредством: 
• диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 
комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной деятельности; 
• неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  
• анкетирования обучающихся и их родителей. 
• независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 
силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей обучающихся школы. 
Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности 
школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 
Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 
Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 
• сбор информации; 
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• собеседование; 
• педагогическое наблюдение; 
• педагогическая характеристика; 
• психологическая диагностика. 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 
инструментария основывался на следующих критериях: 
• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 
• учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  
Средства мониторинга: 
• анкеты для родителей и учащихся; 
• карты наблюдений; 
• комплексные работы на основе работы с текстом; 
• типовые задачи; 
• лист самооценки ученика. 
• психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 
разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 

 
2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной дея-
тельности обучающихся с ЗПР соответствует ФГОС ООО. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 
образования 
приводится основное содержание по всем обязательным предметам на уровне основного 
общего 
образования. 

Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету, курсу обязательной 
части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и «Положением о рабочей программе учебных 
предметов, курсов МБОУ «БОРОВИХИНСКАЯ ООШ в соответствии с требованиями 
ФГОС».  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных 
в ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

Рабочая программа педагога проходит экспертизу на заседании школьного 
методического объединения. Далее рабочая программа рассматривается на педагогическом 
совете, результаты оформляются протоколом. На последнем этапе программа утверждается 
приказом руководителя образовательного учреждения. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностныхрезультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 
2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
основного общего образования, включённых в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. В ней также учтены основные 
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 

В программе для 5—9 классов предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 
обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. Однако 
содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 
предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 
психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины определяется тем, что 
русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её 
к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем — на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Главными ц е л я м и изучения предмета 
«Русский язык» в основной школе являются: 
воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; 
осознание его эстетической ценности; 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
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различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять 
информационную переработку текста и др.); 
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; 
овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 
процессе речевого общения. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 
что возможно на основе к о м п е т е н т н о с т н о г о п о д х о д а, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 
и культуроведческой компетенции. Коммуникативная компетенцияпредполагает 
овладениевсеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, способность и реальную готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 
этапах (5—7, 8—9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 
знаниями о языке как знаковойсистеме и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение 
необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознаниеязыка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс базируется на современных подходах к обучению языку: с о з н а т е л ь н о - к о м м 
у н и к а т и в н о м и д е я т е л ь н о с т н о м. 
Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательно-

коммуникативном подходе являются следующие. 
Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование умений 
и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность предполагает 
речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям 
естественного общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и 
потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная характеристика 
коммуникативности. В соответствии 
с принципом сознательности языковой материал рассматривается как органическая и 
системно организованная часть учебного материала, на основе которой формируется речевая 
деятельность учащихся. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил 
рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения русским 
языком. Принципы коммуникативности и сознательности в своей совокупностиопределяют 
сознательно-коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования 
является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой 
компетенций на основе лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык», 
которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения. 
Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит 
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преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование лингвистической 
компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В курсе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной речи», которые 
органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи является изучение 
системы языка, его закономерностей. Выделение двух частей не означает параллельного 
формирования компетенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект 
изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой 
системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком смысле этого 
слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 
воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 
языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением 
практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии раздела, в котором 
изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх видов анализа 
состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд 
школьной практики является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение 
членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования 
слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих 
разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки 
морфемного и словообразовательного анализа. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 
последовательность изучения некоторыхграмматических тем, особенно в морфологии. После 
имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее типичные 
средства в создании грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 
числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное обозначает 
признак предмета, а числительное — количество предметов и порядок их при счёте). Потом 
изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 
В качестве особой части речи выделена категория состояния. Изучение местоимения создаёт 
условия для повторения существительного, прилагательного, числительного, наречия. При 
рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как 
самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени прилагательному, 
глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать 
изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса, 
более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также больше 
внимания уделить повторению орфографического и пунктуационного материала, 
представить изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: 
«Вводный курс» и «Основной курс». 
Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных классах, но и 
помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, освоиться с 
новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, открыть 
перспективы занятий языком, включая материал, с которым не скоро придётся встретиться в 
«Основном курсе», но без знания хотя бы элементов которого занятия теряют свою 
действенность. 
В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обеспечения 
осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования практических 
умений и навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из 
разных разделов науки о языке. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
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творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 
— адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
— владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
— адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
— способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 
— овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
— умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 
— способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форм; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
— умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
— способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
— владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
— соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
— способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
— способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
— умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей 
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их 
в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 
русского языка на уровне основного общего образования в объёме 714 ч. В том числе: в 5 
классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 
ч. 

5 класс (Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И.Львов В.В.) 
О ЯЗЫКЕ Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 
человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 
Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 
РечьР е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 
деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие 
собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 
письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой 
этикет. 
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 
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признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 
законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 
разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 
художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой 
используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 
характерные языковые средства). 
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. 
Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 
рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 
способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы 
соединения фрагментов в целом тексте. 
Язык. Правописание. Культура речи 
Закрепление и углубление изученного в начальных классах 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 
ударение и его особенности. 
Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. 
Парные и непарные согласные звуки. 
Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи:ударных и 
безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 
грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 
разбор слова. 
Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и 
строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. 
Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 
Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 
Письмо. Орфография 
Значение письма в жизни общества. 
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 
орфограмм гласных и согласных корня. 
Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, 
чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 
имѐн существительных и глаголов.Не с глаголами. 
Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 
Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 
слова. 
Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 
значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 
Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 
Служебные части речи. 
Систематический курс русского языка 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 
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по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 
Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 
Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. 
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже. 
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзамиа, но, одиночным 
и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 
членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Понятие о сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между 
частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и 
др. 
Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 
прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 
Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский 
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 
Предмет изучения лексики. 
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 
значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 
антонимов, однокоренных слов. 
Этикетные слова как особая лексическая группа. 
Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. 
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 
олицетворения, эпитета. 
Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 
заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 
Понятие о механизме образования слов в русском языке. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 
Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, 
имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 
типичным моделям. 
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//- 
ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 
употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 
Толковый словарь и его использование в речевой практике. 
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 
Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 
омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 
эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 
Текстовая функция лексического повтора. 
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ГЛАГОЛ 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 
Основные способы образования глаголов. Правописание 
не с глаголами (закрепление). 
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 
Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 
правописание. 
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 
безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 
Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 
Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 
Развитие навыков использования в речевой практике 
лингвистических словарей разных типов. 
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 
произношение отдельных глагольных форм. 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 
глаголов в переносном значении. 
Текстовая функция видовременных форм. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 
Основные способы образования имѐн существительных. 
Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 
слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 
существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. 
Правила употребления прописной буквы при написании имѐн существительных. 
Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 
имѐн существительных. 
Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 
Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 
существительные. 
Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 
Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 
лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 
неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 
Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 
чулок; группа грузин, бурят и др. 
Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 
правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 
терминов русского языка. 
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 
роль. 
Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 
Основные способы образования имѐн прилагательных. 
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Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, 
относительные и притяжательные. 
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 
имѐн прилагательных с основой на шипящий. 
Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, 
превосходная. Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн 
прилагательных. 
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 
Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 
прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 
(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 
произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 
Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном 
тексте. Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в 
переносном значении. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 5 КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. 
Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные 
тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 
логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету 
речи. 
Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 
отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте 
типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 
находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 
Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 
тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, 
рассуждениедоказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять 
стиль, типологическую структуру и ха-рактерные для исходного текста языковые средства. 
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 
мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 
наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 
повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания,выражать 
своѐ отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 
Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в построении 
текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; 
совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 
фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 
Исправлять речевые и грамматические ошибки. 
Предметные результаты обучения 
К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими 
умениями: 
 п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, 
различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 
произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со 
словарями, последовательно употреблять букву ѐ; 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 
составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 
лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарѐм; 
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их 
лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 
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подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарѐм; 
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 
смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 
подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать различия в значении 
однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 
окончанию оп-ределять изученные части речи и их формы; опознавать изученные 
способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 
п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать 
морфологические признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как 
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и 
др.; 
п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни 
людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 
обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 
согласных (по списку); о—ѐ после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях 
типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые 
приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 
знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных 
и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 
написания; безошибочно писать буквенные сочетания 
жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь 
после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 
п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя 
главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию 
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 
простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 
правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 
соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 
также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 
выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 
и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 
падеже. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
(рабочая программа /В. В. Бабайцева и др) 
I. СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 
Роль языка в жизни общества. 
Вводный курс 
Орфография. 
Орфограмма. 
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 
глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 
слова. 
Морфология и орфография 
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 
существительные собственные. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. Правописание безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных. 
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 
Спряжение глагола. 
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Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов. 
Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -ться. 
Наречие. Различение наречий по вопросу. 
Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 
Вопросительные кто? что? какой? 
и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Дефис в неопределённых местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами 
существительными. 
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 
предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 
именительном падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 
предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными только 
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 
обобщающим словомперед однородными членами. 
Предложения с обращениями. 
Знаки препинания в предложениях с обращением. Предложения с вводными словами 
(указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к 
высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения. 
Сложные бессоюзные предложения. 
Запятая между частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь 
после слов автора и перед ними). Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 
Оформление диалога на письме. 
Основной курс 
Понятие о литературном языке. 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка: 
произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные и др. 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Гласные и согласные звуки. 
Слог. 
Правила переноса слов. 
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Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
и в середине слов перед согласными. Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. Значение букв е, ё, ю, я. 
Правописание разделительных ъ и ь. Правописание гласных после 
шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и и ы 
после ц. 
Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 
нормы. Орфоэпический словарь. 
Морфемика. Словообразование. Орфография 
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Словообразование. Основные 
способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского языка. 
Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание корней с чередованием гласныха — о. 
Правописание корней с чередованием гласных е — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
Лексикология и фразеология 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки 
о языке. Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 
значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 
числе контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 
точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 
иностранных слов и их использование. 
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 
устаревших слов и неологизмов в текстах. 
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Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 
окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 
жаргонизмов в разговорной речи. 
Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 
Введение 
Русский язык — один из богатейших языков мира. 
Грамматика 
Морфология 
ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Части речи: самостоятельные и служебные. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Понятие об имени существительном. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных имён 
существительных (заглавная буква и кавычки). 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род как постоянный признак 
имён существительных. Числоимён существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 
Склонение существительных в единственном числе. Склонение существительных во 
множественном числе. Правописание ь и ов — евв родительном падеже множественного 
числа после шипящих и ц. 
Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 
Неизменяемые существительные. 
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 
суффиксов -чик-, -щик-. 
Правописание не с именами существительными. 
Правописание сложных имён существительных. 
ГЛАГОЛ 
Понятие о глаголе. 
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 
Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Буква ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -
тся и -ться в глаголах. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. 
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. 
Их значение. 
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 
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Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени 
по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 
времени и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. Условное наклонение глаголов. 
Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 
Правописание бы с глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. 
Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении. Правописание 
глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение и употребление в 
предложениях с одним главным членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Понятие об имени прилагательном. 
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 
имён прилагательных. 
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 
родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 
Склонение полных прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Правописание букв о и е в 
окончаниях прилагательных послешипящих. 
Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 
прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). Степени сравнения имён 
прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и 
превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. 
 имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения основ. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск-. 
Правописание не с прилагательными. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. Особенности употребления 
разных форм прилагательных в 
разных стилях и жанрах речи. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, 
сложные и составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в составкоторых 
входят числительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание мягкого знака в 
числительных. Количественные числительные, их значение, склонение, особенности 
употребления в словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 
Порядковые числительные, их значение и изменение. Употребление прописной буквы в 
датах, обозначающихпраздники. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
Правописание падежных окончаний имён числительных. 
НАРЕЧИЕ 
Понятие о наречии как части речи. 
Роль наречий в речи. 
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Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 
времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 
Правописание н и нн в наречиях на -о. 
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисное написание наречий с 
приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором слов. Словообразование 
наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.Мягкий знак на конце наречий 
после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по списку). 
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 
Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 
грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое 
в безличных предложениях. 
Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов 
категории состояния. 
МЕСТОИМЕНИЕ 
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 
(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 
прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 
Правописание местоимения с предлогами. 
Прописная буква в формах вежливости. 
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 
местоимением. 
Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении; синонимия неопределённых местоимений. 
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 
Правописание не в неопределённых местоимениях. Отрицательные местоимения: значение, 
деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные местоимения: 
значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 
Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении. 
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 
Введение 
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 
ПРИЧАСТИЕ 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. 
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 
согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Действительные и страдательные причастия. 
Причастный оборот. 
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 
Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. 
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 
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Словообразование страдательных причастий. 
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. 
Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в 
омонимичных прилагательных. 
Правописание не с причастиями. 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки. 
Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот. 
Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование деепричастий 
несовершенного и совершенного вида. 
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
Общее понятие о служебных частях речи. 
ПРЕДЛОГ 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 
Простые и составные предлоги. 
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и 
др.). 
Раздельное написание производных предлогов. 
Слитное написание производных предлогов. 
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 
СОЮЗ 
Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 
предложения, частей сложных предложений и частей текста. 
Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 
повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 
сложносочинённых предложениях. 
 сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в 
сложносочинённом предложении. 
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 
подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 
сравнительные, следственные, изъяснительные. 
Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого 
что и др. (в отличие отместоимений с частицами и предлогами). 
ЧАСТИЦА 
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ 
МЕЖДОМЕТИЕ 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 
Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Знаки препинания при междометиях. 
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Введение 
Русский язык — родной язык. 
Синтаксис и пунктуация 
ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 
ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. 
Цельные словосочетания. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске. 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Основные виды простого предложения. 
Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 
именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как вид определения. 
Дефис при приложении. 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные 
значения и способы выражения. 
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 
Синтаксические функции инфинитива. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 
оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 
строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 
Особенности использования односоставных предложений в речи. 
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 
Знаки препинания в конце назывных предложений. 
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Неполные предложения в речи. 
Строение и значение неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие об однородных членах предложения. 
Средства связи однородных членов. 
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Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 
обобщающих словах в предложенияхс однородными членами. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 
Общие условия обособления определений. 
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от 
них словами. 
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 
Обособленные приложения. 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы 
их выражения и разновидности значения. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 
оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 
сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
Синонимия вводных конструкций. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 
высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 
речевом общении. Этические нормы использования обращений. 
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
Знаки препинания при обращении. 
Слова-предложения 
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 
Пунктуационное оформление слов-предложений. 
Введение 
Богатство, образность, точность русского языка. 
Синтаксис и пунктуация 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 
частями. 
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 
сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 
частей сложноподчинённого предложения. 
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 
дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 
предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
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СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 
сочинительных и подчинительных союзов. 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 
Знаки препинания при цитатах. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 
Русский язык как первоэлемент великой русской литера туры. 
Русский язык как развивающееся явление. 
II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
Устная и письменная формы речи. 
Речь диалогическая и монологическая. 
Понятие о связном тексте. 
Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
Выразительные средства устной речи. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 
стилей речи. 
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства связи 
предложений в тексте. Описательный оборот. 
Характеристика официально-делового стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, помещения, одежды, костюма. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Описание общего вида местности. 
Описание действий (трудовых процессов). 
Описание действий (в спорте). 
Рассказ на основе услышанного. 
Сообщение. 
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 
Общая характеристика публицистического стиля. 
Союз как средство связи предложений и частей текста. 
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 
публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 
текста. 
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 
высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и 
основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 
разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 
литературной речи. 
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 
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2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» с 5 по 9 классы 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 
это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологическийуровни 
развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 
толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 
больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 
ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с 
изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 
 В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения 
анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в 
филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 
классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологическогои 
проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-
литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература 
первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе 
активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, 
идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, 
общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, 
исторические документы, более определённую филологическую направленность получает 
проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — 
внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 
классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 
проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 
восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 
историко-литератур-ной основе). 
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 1. Устное народное 
творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература ХIХ века. 
5. Русская литература XХ века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
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В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 
литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 
художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 
творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 
программы. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, 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; 
• 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 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. 
Метапредметные результаты изучения литературы в основнойшколе: 
• 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; 
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• 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 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; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
• 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 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; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русскогофольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 
XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять егопринадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции,изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
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понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 
предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч, 
в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 
классе — 105 ч. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 
литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений) 
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 
сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступкахгероев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый 
и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народныепредставления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 
Сравнение. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор). 
«Повесть временных лет»как литературный памятник. 
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 



 

227 
 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 
гражданин. 
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научныеистины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. 
Жанры литературы (начальные представления). 
 

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

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство,начало литературной 
деятельности). 
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» 
— отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). Александр Сергеевич 
Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 
(детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан иЛюдмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления). 
Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземныежители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 
и причудливый сюжет произведения. 
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок».(Для внеклассногочтения.) Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 
красочность и яркость языка. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps».(Для внеклассного чтения.) Героическое 
и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 
и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство иначало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинскогосражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения)Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 
образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  
Тео р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). 
Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детствои начало 
литературной деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа.Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). Иван Сергеевич 
Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни 
в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 
достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 
героя — символ немого протеста крепостного человека. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 
герой (развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.Стихотворение «Весенний 
дождь»— радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 
жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство,начало литературной 
деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной 
деятельности). 
«Хирургия» —осмеяние глупости и невежества героев рассказа.Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). 
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Речевая характеристика персонажей  (начальные представления). 
Речь героев как средство создания комической ситуации. 
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохотлетних бурь...», «Есть в 
осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна»(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок);А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 
(отрывок);А. В. Кольцов. «В степи». Выразительноечтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере-дачи эмоционального 
состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной 
деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 
исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе(детство и начало 
литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей 
к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство,юность, начало 
творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий домс голубыми ставнями...» — 
поэтизация картин малой родиныкак исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина. 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной 
деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе.Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. СказкиС. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки 
В XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении - как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,начало 
литературной деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного про-изведения 
(начальные представления). 
«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 
К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
Произведения о родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 
Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 
стихотворениях. 
Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.«Вересковый мёд». Подвиг героя 
во имя сохранения традиций 
предков. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 
литературе и киноискусстве. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастическихобразов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы».(Для внеклассного чте-ния.) Спор героев о 
прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествова-тельной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков.Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
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«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
календарного 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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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). 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 
поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти 
и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 
комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 
искусства. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтиче-ский 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 суровыхиспытаниях. 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 приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
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«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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 
с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. 
Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные представления). 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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.Стихотворения «Листья», «Неохотно и 
несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судебчеловека и коршуна: свободный 
полёт коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения«Ель рукавоммне  тропинку  завесила...»,«Ещё майская ночь», «Учись у 
них — у дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 
её утончённый психологизм. Мимолётное 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. Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 
Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Звукопись в поэзии (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.«Железная дорога». 
Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 
Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 
Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-
спор. Значение риторических 
вопросов в стихотворении. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Левша». Гордость писателя за 
народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 
понятий). 
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Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воз-дух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений). 
ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Александр Иванович Куприн. Рассказ«Чудесный доктор».Реальная основа 
содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на когоне похожие» герои А. 
Платонова. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.«Алые паруса». Жестокая 
реальность и романтическая меч- 
та в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 
«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 
ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 
творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования народной речи. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 
Герой-повествователь (начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало 
творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие 
понятий). 
Герой-повествователь (развитие понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 
Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А.Блок.  «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; 
С.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...». 
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Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Габдулла Тукай. Слово о татарском 
поэте. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа». 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 
своего народа. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 
народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложенииА. Куна):«Скотный 
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Геродот. «Легенда об Арионе». 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер.  Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» какэпические поэмы.
 Изображение героев и героическиеподвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 
сцены войны и мирной жизни. 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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ Мигель де Сервантес 
Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 
жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 
литературы. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 
с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
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«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча.Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления). 
СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ обисторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 
щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбой-ник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 
чтения.) 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 
песен. (Для внеклассного чтения.) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековыйгероический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (начальные представления). 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры). 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть 
о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном ипоэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). Гавриил Романович 
Державин. Краткий рассказ о поэте.«Рекавремён в своём стремленьи...», «На 
птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 
необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 
Мастерство в изображенииПолтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 
Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» 
(сцена в Чудовом монастыре).Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 
как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 
готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». Прославление 
боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 
товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа про-изведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык».Тургенев о богатствеи красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» 
(«Княгиня Трубецкая»).Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 
отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбународа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 
Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита 
эпохи.Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов,трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). 
Ирония (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 
литературного творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна»,«Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина 
нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 
фамилии как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; 
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXX  ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей в 
семье. Герой рассказа: сложностьвзаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 



 

238 
 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Длявнеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизничеловека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 
и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство сострадания к 
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой 
произведения, его непохожесть наокружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 
ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 
каждой человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы,преображённые поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: 
А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 
образы военной лирики. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.«О чём плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий 
рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 
красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности,безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 
природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 
«Тихая моя родина» (обзор) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. Александр 
Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», 
«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная»(главы из книги). 
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Духовное напутствие молодёжи. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). 
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М.Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказ «Беда».  Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки», И. Гофф.«Русское поле»; 
Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро 
текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 
представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливостии честности. Народно-
поэтический характер произведения. 
Д.Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...».Ощущениетрагического разлада героя с 
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 
Байрон и русская литература. 
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказыРея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В тёмном лесе»,«Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 
по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы.«О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
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Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленныхсобытий — главное новшество литературы XVII века. 
Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 
порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирики баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева 
— основа народной песни о Ермаке. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). Александр Сергеевич 
Пушкин. Краткий рассказ об отношении 
поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единениядрузей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («ИсторияПугачёва») и поправка 
Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 
дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 
Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в 
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. 
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»).  
Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания иистория постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 
автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-
Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 
явление. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 
представления). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. ПотеряАкакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургеневкак пропагандист русской 
литературы в Европе). 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок).Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 
сочинения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 
чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 
средство создания образа в рассказе. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 
(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречиемежду сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
А.С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 
зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенномсчастье. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Кавказ». Повествование о любви 
в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-
рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.«Куст сирени». 
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность 
и находчивость главной героини. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.«Россия». Историческая 
тема в стихотворении, её современноезвучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва.Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало творческого 
пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.«Всеобщая история, 
обработанная „Сатириконом» (отрывки).Сатирическое изображение исторических 
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом. 
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.) 
Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». Сочетание фантастики 
и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения родине. 
Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою родину: М. Исаковский.«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героическиепесни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Фотография, на которой меня 
нет». Автобиографический 
характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 
Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп.«Мне трудно без 
России...» (отрывок);З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 
лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 
поэтов Русского зарубежья о родине. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Уильям Шекспир. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.Ромео и Джульетта — 
символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стихне блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В. Г. Белинский). 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. 
Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).XVII век — эпоха 
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 
История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 
Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова...». 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 
Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 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. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович 
Державин. Жизнь и творчество (обзор).«Властителям и судиям». Тема несправедливости 
сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта.«Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 
Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).Комедия«Горе от ума». 
История создания, публикации ипервых постановок комедии. Прототипы. Смысл 
названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 
предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 
интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 
в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения«К 
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 
«Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 
союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 
философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 
красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 
отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 
и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).«Герой нашего времени». 
Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 
русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский)Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 
Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус»,«И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы.Система образов. Мёртвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 
к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений). 
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадногок жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 
представлений). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценностигероев 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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
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. 
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Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 
повести. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Тема 
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 
Широта типизации. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 
притчи. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 
Ш т р и х и к п о р т р е т а м 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 
Образ родины в поэзии Блока. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра 
рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 
художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 
труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая»,«Пушкин», «Подорожник», 
«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 
лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна 
в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская 
глубина лирики Б. Пастернака.Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 
(углубление представлений). 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 
XIX—XX ВЕКОВ(о б з о р ) 
 А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 
«Серенада»(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка»(«Что ты 
жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. 
Б.»(«Я встретилвас — и всё былое...»);А. К. Толстой.«Средь шумного бала, случайно...»; А. 
А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. 
М. Симонов. «Ждименя, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 
песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека 
ИЗЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системечеловеческого бытия. 
Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественностьсмыслов 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 сотворённого земным человеком). 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Шекспир и русская литература. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчествеГёте. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
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реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гёте и русская литература. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия) 
 
2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» с 5 по 9 классы 

Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе примерной 
программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса 
ориентированона сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 
образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 
цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в 5 - 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования 
составляет 2 года. Программа учебного предмета «Русский родной язык» рассчитана на 
общую учебную нагрузку в объеме 70 часов. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
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Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 
языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 
умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 
объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» 
не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 
учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 
время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
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образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы предмета 
«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 
содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 
культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 
овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 
общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 
овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

Требования к результатам освоения программы 
по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение 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 учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
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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; 
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; 
определение различий между литературным языком и диалектами; 
осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов; 
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; распознавание, характеристика. 
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 
знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 
поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка 
в развитии русского литературного языка; 
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 
речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 
использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 
словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 
и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей  
эпитетов, метафор и сравнений. 

2. 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 
языка:  

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 



 

252 
 

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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 
перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
  

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов;  

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 
тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 
лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 
речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка:  

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов;  
построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение 
сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок в 
речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
этикетные формы и формулы обращения; 
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
понимание активных процессов в русском речевом этикете  
Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 
процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 
и письменной коммуникации):  

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 
критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 
план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, 
поздравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 
Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 
являются: 

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). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
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5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; 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). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 
являются: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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. 
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 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; 
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работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
1. 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; 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2. 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; 
определять идею текста; 
преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 
3. 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. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 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. Обучающийся сможет: 
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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 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: 

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). 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; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 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 учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 
Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
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понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 
расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного 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; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1 год обучения – 35 час. 
Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 
собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 
национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры 
общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 
устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи (12 час.) 
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 
художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка. Основные 
нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 
ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 
географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 
постановка рядом двух однозначных союзов (ноиоднако, 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. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 
общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 
отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, 
комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. 
Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 
использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 
речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 
аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 
поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 
2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание 
славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 
(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 
выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 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 грамотности и др.) 
Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, 
песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [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 безударной [а] 
после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -
инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 
перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 
точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 
предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). 
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 
падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 
приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 
приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной 
безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 
структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 
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Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 
(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 
2.2.4. Рабочая программа учебного курса «Родная литература» с 5-9 классы 
 

Программа учебного курса «Родная литература» разработана на основе примерной 
основной образовательной программы основного общего образования. Содержание курса 
ориентирована на сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного 
для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. В то же время цели курса родной литературы в рамках образовательной области 
«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения литературных произведений с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 
народа. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  
• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 
автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости 
чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  
• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- культурных 
ценностей народа, к особому способу познания жизни; 
 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 
 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 
особым образом построенном автором; 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, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления;  
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к 
культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей 
через активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и 
творческой рефлексии. Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, 
чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое может быть условно 
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завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само решение этих задач – 
специфично, достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее результатом будет 
создание условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие задачи 
описываются через термины «формирование», «развитие», которые предполагают 
процессуальность). 
Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 
язык и литература» тесно связан с предметом «Литература». Родная литература является 
одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной родной речью. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного общего 
образования в 5 – 8 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования 
составляет 4 года. Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на общую 
учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа резервных). 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету 
«Литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 
традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 
сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 
поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая форма 
существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 
воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 
исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Основные принципы интеграции содержания ученого предмета 
 «Родная литература» с содержанием ФГОС 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, 
помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-
ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 
культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по годам 
обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. Общность инвариантных разделов 
программы обеспечит преемственность в изучении литературы и интеграцию обязательного 
содержания программы с программой по родной литературе, независимо от выбранного 
УМК. Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 
учеников и с опорой на отечественные традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого 
порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 
Рабочая программа учебного курса строится на интеграции произведений из трех списков: 
А, В и С. Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки 
программ включаются все указанные в списке А произведения. Список В представляет 
собой перечень авторов; конкретное произведение выбирается составителем программ 
(минимальное количество произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; 
М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет 
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о выборе его фрагментов (например, А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). 
Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное 
произведение, выбор которого оказывается тоже во многом предопределен (традицией 
изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который представляет 
собой перечень авторов, сгруппированных по определенному принципу (тематическому, 
хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального компонента. Этот 
жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного 
процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку эти «точки 
сборки» притягивают к себе нескольких авторов, представляется возможным расширить этот 
список произведениями региональной литературы. Единство содержания скрепляется в 
списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 
наполнения этих блоков региональным компонентом. Единство прошивает программу на 
разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 
единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 
компетенций. При смене образовательного учреждения или УМК или региона обучающийся 
попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 
предметными компетенциями.  
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 
-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
-приобщение к литературному наследию своего народа; 
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательный 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, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;  

-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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение;  

-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, 
отражённую 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 родной литературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  
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-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 
выявлять особенности композиции;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 
систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  
-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  
-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; 

анализировать литературные произведения разных жанров;  
-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии;  
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 
публицистическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностными результатами освоения программы по родной литературе 

являются: 
-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. 

-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. 

-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 



 

263 
 

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. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

-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).   

-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). 

-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). 
-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры;  
-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 
соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 
Метапредметные результаты 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение и делать выводы;  
-Навыки смыслового чтения;  
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  
-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  
-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий 
Предметные результаты 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 
-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 
текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 
-Совершенствование читательского опыта; 
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 
числе досуговому, чтению; 
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 
книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 
-Развитие интереса к творчеству; 
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 
речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 
работы различных типов и жанров; 
-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 
текстов; 
-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 
(анализа) текста или нескольких произведений 
Важнейшими умениями являются следующие:  
-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 
публицистических произведений;  
-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  
-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 
художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  
-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 
лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 
тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 
аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 
 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 
содержания прочитанного произведения; 
 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  
 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 
справочным аппаратом учебника;  
-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 
рефератов;  
-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 
темы;  
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-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 
литературоведов, делать выводы и умозаключения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА» 
 

Разделы А
В 

С Интеграц
ия 

  Региональный компонент 

Из 
мифологии. 
Из устного 
народного 
творчества 

 
Русский 
фольклор: сказки, 
былины, загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня 
и др. (10 
произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции 
Алтая 
Алтайский народный 
героический эпос.  

Из 
древнерусск
ой 
литературы 

 
Древнерусска
я литература 
(1-2 
произведения 
на выбор) 

Тематиче
ская 

Произведения о 
покорении и заселении 
Сибири 
А.Иванов «Тобол. Много 
званых», В Шишков 
«Угрюм-река», А.Черкасов 
«Хмель» и др. 

Из 
литературы 
19 века 

 
Поэты 
пушкинской 
поры 
Поэты 2-й 
половины XIXв 
 

Тематическ
ая 

История Сибири. 
В.Шишков «Чуйские были» 
Н.Наумов «Рассказы о 
старой Сибири» 
Поэтический образ 
Родины. 
Творчество 
Р.Рождественского 
М.Юдалевич «Голубая 
Дама» 

Из 
литературы 
20 века 

 
Литературные 

сказки XIX-ХХ века 
(1 сказка на выбор) 
Проза конца XIX – 

начала XXвв(2-3 
рассказа или 
повести по выбору) 
Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 
стихотворения по 
выбору) 
Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в (3-4 
стихотворения по 
выбору) 
Поэзия 2-й 

Жанровая Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр» 
Рассказы алтайских 
писателей о животных: 
М.Д.Зверев 
«Таинственные перья» 
Тема несбывшейся мечты 
в рассказах В.М.Шукшина  
К.Бальмонт Георгию 
Гребенщикову//Избранно
е. Г.Гребенщиков 
«Алтайская Русь: 
историко-этнографический 
очерк» 
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половины ХХ в (3-4 
стихотворения по 
выбору) 
Проза русской 

эмиграции (1 
произведение – по 
выбору) 

 
 

Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче
ская 

Г.Егоров «Повесть о 
разведчиках» 
В.М.Шукшин «Далекие 
зимние вечера», «Гоголь и 
Райка» 

 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения 
– по выбору) 

Тематическ
ая 

О родной природе. 
Времена года в творчестве 
поэтов и писателей 
Алтайского края  
 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. (1-
2 произведения по 
выбору) 

Тематическ
ая 

В.М.Шукшин «Из детских 
лет Ивана Попова»,  
В.Сидоров «Тайна белого 
камня» 
А.Никольская «Кадын – 
Владычица гор» 

 
 
2.2.5. Рабочая программа учебного курса «Английский язык» с 5-9 классы 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 
классах являются системнодеятельностный, компетентностный, 
коммуникативнокогнитивный, межкультурный подходы к образованию в области 
иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать 
возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к 
отрочеству. Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной 
школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как 
ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, 
взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 
моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, 
использования ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 
выполнения международных проектов и т. п. 
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2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за 
пределы учебной программы дают возможность широкого использования творческих 
заданий, усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 
социокультурной компетенций, более активного использования проектных заданий, 
ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 
ответственности за коллективно принятое решение позволяет более активно внедрять 
проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 
соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 
порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 
самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 
связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 
Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 
личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 
самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 
уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли 
речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более 
активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 
изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего 
Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится 
возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в 
результате чего формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, 
толерантность. 

7. Возрастающаяинтеллектуальная активность, преобладание логического 
мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 
универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 
специальные учебные навыки и умения, в целом учебнопознавательную компетенцию 
школьников. 
Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его индивидными и 
личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, 
мотивами. И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного 
развития учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком 
как средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации. 
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 
является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как 
одному из языков международного общения. В соответствии с базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка 
отводится 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 5—9 
классах основной общеобразовательной школы, т. е. 105 часов в каждой параллели. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 
формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 
личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 
деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебнопознавательной компетенций. 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 
планировать свое речевое и неречевое поведение. 
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Языковая компетенция —готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 
изучаемом языке. 
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 
различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебнопознавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 
специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 
овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 
информационных технологий. 
Предмет «Английский язык» вносит существенный вклад в общее образование школьников. 
Он способствует формированию их коммуникативной культуры, в частности, вырабатывает 
у них умение грамотно и логично излагать свои мысли, соблюдать речевой этикет, выбирать 
адекватные средства языка в той или иной ситуации общения. При изучении английского 
языка расширяется как общий, так и лингвистический кругозор школьников. Речевая 
деятельность на иностранном языке способствует формированию мировоззрения и таких 
личностных качеств, как эмпатия, дружелюбие, толерантность, а также развивает память, 
воображение, мышление обучающихся. 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 
компетенции в единстве ее составляющих. 
Говоря об общеобразовательной цели обучения иностранному языку, необходимо иметь в 
виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общееобразование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во 
всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 
бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 
обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической 
литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 
Филологическоеобразование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 
неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке 
как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 
иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования 
основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 
чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 
условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
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в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 
универсалий; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурноеобразование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 
вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 
аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 
культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 
объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 
систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 
английском языке. Формирование и развитие социо лингвистической компетенции 
предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 
важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 
средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра 
общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников 
общения, отношений между ними. 
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 
личностей и как членов общества. 

Развитие школьника какличности предполагает: 
— развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 
памяти, мышления, воображения); 
— развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
— развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 
новую ситуацию; 
— развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
— развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
— развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области иностранных языков. 
Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
— развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
— развитие чувства достоинства и самоуважения; — развитие национального 
самосознания. 
Решение поставленных задач обеспечивается чтением текстов различных функциональных 
стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, 
обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 
прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 
предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой 
тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культур во многом способствует 
формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему 
историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 
глобальном мире, что, безусловно, способствует формированию поликультурной личности 
школьников. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 
общению, понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребность пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 
воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей 
и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 
убеждениями. 
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Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию 
более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на этой основе 
к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа — ее носителя, 
его самобытности и осознанию места собственной личности в жизни социума, в результате 
чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к 
проявлениям иной, «чужой» культуры. 
В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное 
пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и 
приведения их в соответствие с уровнями владения иностранными языками, принятыми в 
Евросоюзе. В соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках 
проекта «Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной 
школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 (допороговый). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
единстве личностных, метапредметных и предметныхрезультатов1. 
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 
выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание школьниками того, какие возможности дает им 
иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, 
другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 
иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 
каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 
важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 
межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 
известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 
личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 
последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 
таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 
творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. В то же время содержательная 
сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 
межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 
социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 
как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 
сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, кроме как на уроке 
иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, 
культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 
воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 
культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 
патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 
проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 
ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны 
и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
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основного общего образования2 изучение иностранного языка предполагает достижение 
следующих личностных результатов: 
▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России, своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
▪ 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; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
взаимопонимания; 
▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
▪ 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. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории. 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 
развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 
формирующиеся при изучении школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение 
работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию 
главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 
устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 
навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, 
умение выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и 
диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 
применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя 
различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 
смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 
предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 
других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 
другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 
конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии 
с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования 
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 
результатов: 
▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
▪ умение обобщать, 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; 

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 
информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 
формулировать и отстаивать свое мнение; 
умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 
результаты освоения иностранного языка. 
А. В коммуникативной сфере 
Речеваякомпетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения 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 своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей. 
Аудирование 

—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. 
Чтение 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
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выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации. 
Письмо 

—заполнять анкеты и формуляры; 
—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 
▪ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

▪ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

▪ основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны: 

▪ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
▪ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 
▪ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 
В отношении социокультурнойкомпетенции от выпускников требуется: 
▪ 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; 

▪ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 
странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

▪ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 
сказки, стихи); 

▪ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

▪ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

▪ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 
должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 
средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 
▪ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
▪ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 
▪ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
▪ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 
▪ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 
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▪ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) Происходит дальнейшее 
совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 
учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): Регулятивные: 
▪ определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 
▪ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 
▪ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 
▪ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
▪ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. Познавательные: 
▪ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 
выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 
—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
—выстраивать логическую цепь рассуждений, 
—относить объекты к известным понятиям; 
▪ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: 
▪ четко и ясно выражать свои мысли; 
▪ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
▪ учиться критично относиться к собственному мнению; 
▪ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 
▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом). 
Специальные учебные умения: 

▪ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 
явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

▪ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 
речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

▪ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 
сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 
слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 
предложений; 

▪ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 
семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 
фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия и уметь 
объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 
иностранным языком; 
догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей; 

▪ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
▪ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
▪ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 
▪ пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 
средствами; 
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▪ пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и делать 
выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании 
эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

▪ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 
способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
▪ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 
▪ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
▪ представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранного 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, молодежных 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 и физической сферах: 
▪ формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 
труде; 
▪ умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
▪ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 
обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 
темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 
При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике 
предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление 
и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 
англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 
способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 
культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 
включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 
адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 
необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК 
для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 
представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 
авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 
путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  
2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения); 
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— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения).Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 
очерченный в Государственном образовательном стандарте основного общего образования 
по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 
перечислением ситуаций в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 
сферах общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 
вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 
образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 
национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 
определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 
расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 
неизвестными им ранее учебными ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 
стандартом содержания образования по английскому языку. 
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК “RAINBOW ENGLISH” (5—9 КЛАССЫ) 
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow English” 
можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 классах, 
второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 
Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие коммуникативной 
компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 
монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 
речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, 
школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, 
различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают 
самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над 
речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 
лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. 
Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более осознанный подход к изучению 
грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют 
грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для 
создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения 
аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или 
прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 
текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 
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чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и 
просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 
компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах 
изучаемого языка. 
Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и совершенствует 
полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации 
речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, 
книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). 
Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 
обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на 
качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым 
акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает 
работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, 
синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 
национально-маркированной лексике, лексическим единицам, представляющим 
определенные трудности для учащихся. 
На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 
функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные 
грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 
формирование представления о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над 
чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 
чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же 
можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 
усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные изменения на втором этапе 
претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведется 
последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфов, 
записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 
На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников средствами 
изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, 
которые могут иметь определенную профессиональную направленность. 
Важной отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка 
школьников к Общему государственному экзамену (ОГЭ) и к Единому государственному 
экзамену (ЕГЭ). 
На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные 
и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие 
языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 
представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, 
науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них 
воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, 
ответственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к 
партнерам в общении. 
В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура учебника 
претерпевает определенные изменения. Так, все УМК для 5—7 классов состоят из шести 
блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и 
включает в себя материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, 
так и из книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8—9 классах изучение 
каждой учебной ситуации более детально, требует углубленного проникновения в тему. 
Количество заданий на каждый вид речевой деятельности также увеличивается. 
Значительное внимание уделяется анализу лингвистических, лингвокультурологических 
явлений, сопоставлению фактов родного и изучаемого языков. В результате изучаемый 
материал располагается по четырем, но более объемным блокам. 
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Первый этап обучения (5—7 классы) 
Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 
характера, диалога‑расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение 
умениями ведения диалога — обмена мнениями. 
Диалог этикетного характера —начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем 
диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 
Диалог-расспрос —запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 
«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик 
с каждой стороны. 
Диалог — побуждение к действию —обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 
в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 
Диалог — обмен мнениями —выражать свою точку зрения на то, что нравится или не 
нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 
участника общения. 

Монологическая форма речи 
Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 
повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 
опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 
высказывания — 6—8 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 
овладение следующими умениями: 
— понимать тему и факты сообщения; 
— вычленять смысловые вехи; 
— выделять главное, отличать от второстепенного. 
Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 
полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 
информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 
ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 
культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 
400—500 слов без учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 
— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 
— кратко, логично излагать содержание текста; 
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 
следующими умениями: 
— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 
догадки, использования словаря; — кратко излагать содержание прочитанного; — выражать 
свое мнение по поводу прочитанного. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 
интересующую учащихся информацию. 
Письмо 
Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 
умений: 
— делать выписки из текста; 
— составлять план текста; 
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, включая 
адрес); 
— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 
выражать просьбу и благодарность). 
Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах. 
Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского алфавита, 
основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной школе. 
Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи с лексической 
единицей, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по 
памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота 
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 
синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 
В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц 
для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен 
составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, 
планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 
класс учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: tion (translation), ing 
(feeling), ment (government), nеss (darkness), th (length); суффиксы для образования 
прилагательных ful (wonderful), y (sunny), al (musical), an (Russian), less (timeless), ly 
(kindly), able (readable); суффикс для образования наречий ly (strongly); префикс для 
образования прилагательных и существительных: un‑ (unhappy, unhappyness); 
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— конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 
(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
Вниманиеучащихсяпривлекаетсякустойчивымсловосочетаниямспредлогами (to be good at, to 
arrive to/at, to be sure of, etc.). 
Начинаетсяизучениефразовыхглаголовсразличнымипослелогами (hand in/back/out/over; give 
out/back/away/out, etc.). 
Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в том 
числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 
вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary — 
, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, 
используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 
лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 
предпочтениях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся 
правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 
давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 

▪ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
▪ регулярные способы образования множественного числа; 
▪ некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep — sheep, 

a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 
▪ способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
▪существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 
▪ имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 
▪ артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
▪ нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, work, 

bed всочетанияхтипа to go to school; 
▪ употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the Russian 

language, но English/ Russian); 
▪ употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a book, such 

books, such weather); 
▪ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — 

китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 
▪ использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях с 

what (What an interesting book! What interesting books! What nasty weather!); использование 
артиклей с именами существительными  
headache, stomachache, earache, toothache, etc.; 

▪ определенный /нулевойартикльсгеографическиминазваниями (the Baltic Sea, the Thames, 
Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

▪ полисемантичные имена существительные (state — 1) штат 2) государство; free — 1) 
свободный 2) бесплатный); 

▪ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на конце (physics, 
mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 

▪ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
▪ возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
▪ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
▪ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
▪ неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
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▪ неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little, a little; 
▪ относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, 
the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 
Beach). 
Имяприлагательное: 

▪ сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 
▪ именаприлагательные, используемыесопределеннымипредлогами: afraid of, fond of, proud 

of, sure of, tired of. 
Имячислительное: 

▪ количественные числительные от 1 до 100; 
▪ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 
▪ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 
▪числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа hundreds 

of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 
Наречие: 
наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении; 

▪ наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice enough, 
long enough, quickly enough); 

▪ наречие too сприлагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
▪ наречия hard и hardly; 
▪ наречия also, too, either, as well иихместовпредложении; 
▪ наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 
▪ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 
▪ формы неправильных глаголов в past simple; 
▪ временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 
▪ глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to have, to own, 

to understand, etc.); 
▪ временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 
▪ времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present perfect 

progressive воппозициидругкдругу; 
▪ инфинитив в функции определения (easily to teach); 
▪ конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 
▪ различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has gone 

there.); 
▪ вариативныеформывыражениябудущего (future simple, present progressive, оборот to be 

going to) иихразличия; 
▪ present simple для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The 

train arrives at 5.); 
▪ ‑ing‑формыпослеглаголов to love, to like (to love reading); 
▪ конструкция let’s do something; 
▪ оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 
▪ невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 
▪ отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything.); 
▪ модальныеглаголы can (could), must, may, should; 
▪ невозможностьупотребленияглагола could дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I 

didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school.); 
эквивалентымодальныхглаголов can и must (соответственно to be able to, have to). 
Синтаксис 

▪ Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful 
the weather is!). 

▪ Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 
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▪ Придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, how. 
▪ Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 
▪ Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия 

для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 
Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow.). 

▪ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 
наклонения. 

▪ Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 
временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect 
progressive). 

▪ Предлоги among и between. 
▪ Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in 
January, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция 
На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 
расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 
многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 
Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
▪ с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 
▪ со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 
▪ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; с проблемами экологии и 

охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны отдельных стран; 
с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 
За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 
лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 
▪ знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 
▪ овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 
garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

▪ овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 
▪ изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 
▪ овладение способами решения коммуникативных задач, например: дать оценку событию, 

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те 
или иные действия, сообщать о своих предпочтениях и т. п. Социокультурная компетенция 
учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает 
условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

Компенсаторная компетенция 
В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 
Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем 
этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время 
говорения учащиеся должны быть способны: 
▪ выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 
▪ использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 
▪ задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 
▪ переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 
чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В 
самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 
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лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 
интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная 
догадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, 
иллюстрации. 
Учебно-познавательная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 
совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 
развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 
проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно 
добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 
овладение следующими необходимыми умениями: 
▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 
▪ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на 

бумажных и электронных носителях; 
▪ пользоваться подстрочными ссылками; 
▪ выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 
▪ выполнять контрольные задания в формате ГИА; 
▪ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома, и т. п. 
Второй этап обучения (8—9 классы) 
Речевая компетенция 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическаяформаречи 
На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 
развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
—начинать, поддерживать и заканчивать разговор; — поздравлять, выражать пожелания и 
реагировать на них; — вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
—запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?»,  
«как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»); 
— подтверждать, возражать; 
— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 
—обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 
— давать совет и принимать/не принимать его; 
— запрещать и объяснять причину; 
— приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нем 
участие; 
— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
— выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; 
— высказать одобрение/неодобрение; 
— выразить сомнение; 
— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий  
(радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. 
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Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы 
в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая форма речи 
В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 
следующих умений: 
— кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-
оценочные суждения; 
— передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
— выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
— выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 
На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание 
основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 
развитие следующих умений: 
— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 
основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 
(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание 
нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 
отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 
ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование 
следующих умений: 
— прогнозировать содержание текста по заголовку; 
— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 
— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
— кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, 
сопоставлять факты. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 
этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 
— полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 
комментария); 
— кратко излагать содержание прочитанного; 
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— интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 
соотносить со своим опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 
журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 
дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по 
изучаемой теме. 

Письмо 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 
дальнейшее развитие умений: 
— делать выписки из текста; 
— составлять план текста; 
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая 
адрес); 
— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 
визита (при оформлении визы); 
— писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 
выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 
предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 
этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах. 
Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 
изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 
различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 
смыслового ударения. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся 
должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 9 классах 
им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к изученным ранее. 
За это время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 
— суффиксы для образования существительных: ‑ist, ‑dom, ‑hood, ‑ship, ‑ism (pianist, freedom, 
childhood, friendship, humanism); 
— суффиксы для образования прилагательных: ‑ic, ‑al/‑ical, ‑аnсе/‑еnсе, ‑ish/‑ive (athletic, 
biological, importance, childish, inventive); 

— суффикс для образования глаголов: ‑еn (strengthen, widen); 
— префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il‑, im‑, in‑, ir‑, 
nоn‑ (illegal, immaterial, invisible, irregular, non‑stop); 

— префикс для образования глаголов: en‑ (enrich, enlighten). 
В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных 
(the old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в 
лексике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, например, worldwide, headline, skycap, 
weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям 
лексических единиц, как: 
▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино); 
▪ дифференциациясинонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — crew); 
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▪словаисловосочетания,выбормеждукоторымивызываеттрудностивсилуихсходства (like — 
alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth); 

▪ омонимы (to lie — to lie); 
▪ глаголы, управляемыепредлогами (to stand for, to call out, to tear out); 
▪ стилистически - маркированнаялексика (hoodie, sci‑fi, lousy, ta‑ta, to grab); 
▪ интернациональныеслова (corporation, column, technology, socialize); 
▪ национально‑маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 
Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to end up/in/with; to see 
around/through/to/off; to turn on/ up/off/down/over/into). 
Начинаетсярегулярнаяработанадидиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in 
computer language, idioms used while talking on the phone). 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 
лексике, а также о репликах‑клише, которые отражают культуру англоязычных стран и 
используются для того, чтобы: ▪ вносить предложения; 
▪ вести повествование, используя слова‑связки типа although; 
▪ выражать собственное мнение; 
▪ корректировать высказывания других людей; 
▪ хвалить и критиковать; 
▪ говорить по телефону; ▪ выражать сомнение; 
▪ предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 

▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 
▪ собирательные  имена  существительные  (family,  group, government), случаи 
согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll 
the family are here.); 
▪ неисчисляемые субстантивы (progress,  information, knowledge); 
▪ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 
medium — media); 
▪ нулевой артикль с субстантивами man и woman; 
▪ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, the 
Moon, the sеa). 
Местоимение: 
▪ неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 
Имя прилагательное: 
▪ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 
▪ степенисравненияименприлагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far (farther/further — 
farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 
Наречие: 
▪ конструкции the more... the more, the more... the less; 
▪ наречия like — alike; 
▪ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 
Глагол: 
▪ временные формы past perfect; 
▪ рассмотрениевремен past simple/past perfect; present perfect/ past perfect 
воппозициидругкдругу; 
▪ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 
▪ сопоставлениеглагольныхструктур used to do something и to be used doing something; 
▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel 
вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 
▪ перевод прямой речи в косвенную: 
а) лексические изменения при переводе; 
б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую  
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речь, стоит в прошедшем времени; 
в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future‑inthe‑past); 
г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи  
вкосвенную; 
▪ страдательный (пассивный) залог; глагольныеформыв present simple passive, past simple 
passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect 
passive, past perfect passive; 
▪ модальныеглаголыспассивныминфинитивом (must be done, can be translated, should be 
visited); 
▪ конструкция to be made of/from; 
▪ глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге (to be spoken about, to be sent for, etc.); 
▪ вариативностьпассивныхконструкцийуглаголов, имеющихдвадополнения 
(Tomwasgivenanapple./AnapplewasgiventoTom.); 
▪ заместителимодальногоглагола could (was/were able to; managed to) 
длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (I was able to open the door./I managed to open 
the door.). 
Причастие: 
▪ причастие первое и причастие второе; 
▪ причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 
good/hard time doing something. 
Герундий: 
▪ герундиальные формы после: 
а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start  
reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); 
б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 
в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doing something, to succeed in doing 
something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing 
something, to forgive for doing something, etc.); 
г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to be  
tired of doing something, to be capable of doing something, etc.; 
▪ различиягерундиальныхструктур to mind doing something/ to mind somebody’s doing 
something. 
Инфинитив: 
▪ использованиеинфинитивапослеглаголов (to like to swim, to want to go, etc.), субстантивов 
(books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 
▪ глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to 
accept, etc.); 
▪ сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to remember, to 
forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 
Конструкция «сложное дополнение» (complex object)после: 
▪ глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join us.); 
▪ глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 
cross/crossing the street.); 
▪ глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I will let/ make you do it.). 
Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 
исключительно из текстов для чтения.  
Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: 
▪ с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 
▪ с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 
▪ с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 
▪ с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 
▪ с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 
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▪ со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио и 
Интернетом; 

▪ с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 
▪ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 
Расширяются представления школьников: 

▪ о значимости английского языка в современном мире; 
▪ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 
киностудии и т. п.); 

▪ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 
▪ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых 
учебных ситуаций; 

▪ о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 
особенностях лексики и традициях орфографии; 

▪ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 
Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 
школьников. Они учатся: 
▪ представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 
▪ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и 

стран изучаемого языка; 
▪ объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 
▪ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
▪ пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 
Компенсаторная компетенция 
На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 
должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также 
игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 
помощью контекстуальной догадки и других опор. 
Учебно-познавательная компетенция 
B плане развития учебнопознавательной компетенции школьники начинают: 
▪ пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 
▪ использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 
▪ анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 
▪ работать в команде. 
 
2.2.6. Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык 

(французский)» с 5-9 классы. 
Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 
Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися 
социального контекста использования иностранного (французского) языка. Выбор языковых 
и речевых средств общения для оформления своих мыслей является частью более 
глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой сфере деятельности (личной, 
общественной, образовательной, профессиональной).  
В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку 
обучаемые рассматриваются прежде всего, как субъекты социальной деятельности, 
вырабатывающие различные стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы 
межкультурного общения и реализующие в рамках этого общения в том числе и свою 
лингвистическую и речевую компетенции. 
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Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и 
требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и социокультурного 
характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень глубины таких знаний 
зависит от этапа обучения. 
Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (5—9 классы) носит 
интегративный характер и предполагает формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 
 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний 

об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 
представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 
присущих данным иноязычным культурам;  активно взаимодействовать с представителями 
другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов 
толерантности, взаимопонимания и уважения;  творчески переосмысливать полученные 
знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной франкоязычной 
страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 
Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого:  

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 
информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; организовывать и направлять 
свою учебно-познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учётом 
своих личностно-мотивационных предпочтений; находить оптимальные способы решения 
конкретных учебных задач, применяя соответствующие коммуникативные и учебные 
стратегии; обрабатывать полученную информацию, варьируя формы  
её предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); эффективно работать в 
малых и больших группах, моделируя различные ситуации повседневного общения. 
Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 
социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 
социокультурную и социальную компетенции. 
Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого 
языка как средства общения и познавательной деятельности. 
Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 
письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 
Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно 
свободное использование широкого спектра языковых средств для адекватного выражения 
своих мыслей. 
Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением акустическими 
и артикуляционными характеристиками французского языка, чётким естественным 
произношением и правильным интонационным рисунком французского предложения. 
В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется 
лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом изучаемого иностранного 
языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми словосочетаниями, 
лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организации лексического 
материала для каждого этапа обучения положена, с одной стороны, речевая потребность 
подростков (в том числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение лексического 
запаса учащихся непосредственно связано с постоянным расширением ситуативно-
тематического диапазона их речи на французском языке. Темы и сферы общения отобраны в 
соответствии с ФГОС основного общего образования, а также с общеевропейскими 
требованиями. 
Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 
морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся овладевают 
определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и рецептивного 
усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике характеризуется отказом от 
формального структурного моделирования фраз. Каждое грамматическое явление 
рассматривается прежде всего, как неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. 
Какой бы способ объяснения функционирования грамматического явления ни избрал 
учитель, на завершающем этапе его усвоения учащимися необходимо акцентировать 
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смысловую сторону порождаемых или воспринимаемых ими иноязычных высказываний. 
Вместе с тем работа над формой не должна недооцениваться. Систематизация изучаемых 
грамматических явлений — неотъемлемая часть учебного процесса. 
Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 
грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на содержание, 
а не на форму высказывания.  
Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 
коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного речевого 
поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие в общении 
определяется не только требованиями чисто языкового характера. Использование языковых 
форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса общающихся, регистра 
общения (официальный, неформальный и др.), социальной принадлежности собеседников, 
их отношений между собой, мотива, побуждающего к общению. Очень важно, чтобы уже в 
учебном контексте учащиеся имели возможность проиграть для себя некоторые социальные 
роли (друга, туриста-путешественника, зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо 
приблизить содержание учебных материалов к реальным ситуациям общения, в которых 
учащиеся могут оказаться в повседневной жизни. При этом использование аутентичных 
материалов должно быть подкреплено аутентичным характером деятельности при работе с 
ними. 
Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции невозможна 
без осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед собой в процессе 
межкультурной коммуникации. Эти задачи можно сгруппировать следующим образом: 
 вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной  
поведенческой культуре нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться 
самому и представлять другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и 
принимать поздравления и т. д.;  запрашивать и давать информацию о чём-л., обращаться с 
различными просьбами и отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя 
необходимые сведения;  побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, 
совершая какое-л. действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, 
назначать встречу и договариваться о месте и времени её проведения и т. д;  выражать свои 
чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, недовольство, разочарование, т. е. 
передавать в речи разные оттенки своего настроения;  передавать слова и высказывания 
другого человека, используя для этого необходимые языковые и речевые средства;  кратко 
и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя авторскую логику 
изложения мыслей и т. д. 
Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности 
лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изучении языка речевое 
оформление задач общения усложняется. Учащиеся постепенно переходят от 
преимущественно нейтральной речи к речи более эмоциональной и личностно окрашенной. 
Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 
непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении 
порождать и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, 
таблицы, графики) различного характера и объёма. Компетенция дискурса включает 
следующие умения: знать основные принципы построения аутентичных (письменных и 
устных) источников информации на изучаемом языке; определять взаимосвязь, 
взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных частей текста; обеспечивать 
связность и целостность порождаемого текста (высказывания), используя необходимые для 
этого логические коннекторы речи;  воздействовать различными речевыми средствами на 
собеседника, приглашая его к сотрудничеству и диалогу. 
В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 
используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-
сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, 
страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического опроса, 
туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план города 
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или квартала, расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, таблица, а 
также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. 
На начальном этапе (5 класс) типология используемых текстов должна быть сведена к 
разумному минимуму. В основном это тексты, составленные авторами учебников или 
оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. Исключение 
составляют стихи и песенки, понимание и запоминание которых проходит, как правило, на 
высоком эмоционально-положительном фоне. На среднем (7—8 классы) и продвинутом 
этапах (9 класс) курса используемые источники информации становятся более 
разнообразными, и их типология расширяется. В качестве отправного учебного материала 
(documents deLclencheurs) для формирования всех видов коммуникативной компетенции 
используются в основном сокращённые и/или незначительно адаптированные аутентичные 
тексты, содержащие, кроме элементов повествования, описательные фрагменты и 
аргументацию (рассуждение). 
Формы устно-речевого общения становятся также более богатыми и разноплановыми. 
Кроме монологических и диалогических высказываний, всё большее место уделяется 
полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под непосредственным 
руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых столов, тематику встреч в 
дискуссионных клубах, составляют и представляют свои собственные проблемно-
тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. Усиливается творческая 
составляющая процесса обучения. 
Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной 
речью является умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком 
речевом диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования и 
перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об использовании 
различных вербальных средств, определённых стратегий речевого и неречевого поведения 
для правильного и рационального выстраивания процесса общения и компенсации своих 
пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или компенсаторная 
компетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной 
стороны, догадываться о значении непосредственно непонятых элементов текста, а также 
обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой стороны, владение умениями 
перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет речевые возможности учащихся, 
делает их речь на иностранном языке богаче. 
Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 
подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной компетенции, 
которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, которыми 
располагают представители данной этнической и языковой общности) и владения 
соответствующими языковыми единицами с национально-культурной семантикой 
(свойственными данной национальной культуре). Незнание социокультурного контекста, в 
котором функционирует французский язык, ведёт к интерференции культур и значительно 
затрудняет процесс общения. Наряду со страноведческими и лингво-культуроведческими 
реалиями Франции, учащиеся изучают элементы культуры и истории отдельных 
франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, некоторых франкоязычных 
стран африканского континента, а также получают представление о распространении 
французского языка в мире (знакомятся с понятием франкофонии). 
Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 
достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 
предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 
соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению 
французского языка должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью 
социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего 
собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к культурным и 
языковым различиям в Европе и во всём мире. 
Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и межличностный 
характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать друг с другом, т. е. от 
степени сформированности социальной компетенции, которая в учебном процессе в 
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большей степени, чем другие составляющие коммуникативной компетенции, ориентирована 
на личностные характеристики учащихся. 
Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же время 
ощущал себя частью группы, в которой он находится, чтобы он учился быть внимательным, 
заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т. е. владел общей культурой 
общения. 
На каждом этапе обучение французскому языку реализуется через постоянное многогранное 
и многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. Задача учителя 
состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по моделированию и 
воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной практике общения. Очень 
важно помочь учащимся снять психологический барьер, который вызван зачастую их 
несовершенным владением языком и страхом ошибки. Необходимо создать на уроке 
атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, взаимной поддержки и 
уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским языком было неразрывно 
связано с предоставлением учащимся возможности творческого самовыражения, что 
является одним из условий успешного обучения. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 
иностранного в общеобразовательной средней школе (5—9 классы) из расчёта 2 учебных 
часа в неделю. Всего 350 учебных часов (35 учебных недель в каждом классе). 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные результаты: 
 формирование российской гражданской идентичности,  
воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей российского общества;осознание научных, культурных, социальных и 
экономических достижений российского народа; формирование толерантного отношения к 
представителям  
иной культурно-языковой общности; развитие критического мышления через активное 
включение в образовательный процесс; формирование готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; готовность отстаивать 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 
образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 
самореализации средствами французского языка. 
Метапредметные результаты: 
развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной 
деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;  развитие умения оценивать 
результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего 
совершенствования;  развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и  
выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; развитие умения вникать в смысл 
прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и 
основную мысль высказывания (текста, статьи); развитие умения организовывать 
совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в 
больших и малых группах; развитие умения использовать интерактивные интернет-
технологии, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере 
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Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение: 
 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 или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
Аудирование: 
 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 краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
Чтение: 
 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. 
Письменная речь: 

 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 изученных слов;  адекватное произношение и различение 
на слух всех звуков французского 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, 
репликклише речевого этикета);  знание основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии);  понимание и использование явлений многозначности слов 
французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и 
употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 
изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);  знание основных различий систем французского 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 
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изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);  знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы;  представление об особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (о всемирно известных достопримечательностях, о 
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 передаче 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, определённой 
для 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, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  представление о целостном 
полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 
в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, 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. Внешность и черты 
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 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 иностранного языка в планах на 
будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия 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. 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 
диалоги. Объём диалога — от 3 (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 
каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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 
Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные 
аудио- и видеотексты 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: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение и 
др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
целиком построенных на знакомом обучающимся 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 
Развитие умения 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 выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 
550 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для обучающихся. Объём текста для просмотрового/поискового 
чтения — около 350 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 текстов для изучающего чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать 
различные 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-л.). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; составлять план, 
тезисы устного или письменного со- 
общения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в 
потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 
безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 
использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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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 (проведения 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 (о всемирно известных 
достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  
умением распознавать и употреблять в устной и письмен- 
ной 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 иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения 
Формируются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в, 
тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе качестве опоры 
при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту заголовка, 
предварительно поставленных вопросов;  догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  использовать синонимы, 
антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение уст- 
ной 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 интерпретацию, разработку 
краткосрочного проекта и его устную презентацию 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. 
5 класс 
Первый этап обучения закладывает необходимые основы для формирования базовых 
умений владения французским языком как вторым иностранным. 
Главным предназначением первого этапа обучения французскому языку является 
приобщение ученика к миру французского языка и франкоязычной культуры, пробуждение 
и развитие интереса обучаемых к новому средству познания мира и новому способу 
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выражения своих мыслей и чувств в процессе общения (непосредственного и 
опосредованного) со своими франкоязычными сверстниками и взрослыми носителями 
языка. 
Принимая во внимание небольшое количество часов, отводимое в средней школе на 
изучение второго иностранного языка, основной целью обучения французскому языку на 
первом этапе является достижение учащимися элементарного уровня владения 
коммуникативной компетенцией (что соответствует уровню A1 (A1 scolaire) в общей шкале 
уровней владения иностранным языком). 
Обучение французскому языку как второму иностранному в  
5 классе начинается с небольшого устного вводного курса. Он рассчитан на 8—10 часов. 
Задача устного вводного курса — дать учащимся основы произносительных навыков 
французского языка и закрепить принцип устного опережения, согласно которому 
первичное предъявление языковых и некоторых речевых единиц проходит в устной форме. 
Воспринимая их, учащиеся преобразуют с помощью моторного (речедвигательного) 
анализатора звуковые образы в артикуляционные. Они усваивают основную особенность 
французского произношения, а именно напряжённость, отчётливость, богатство звуковой 
палитры. Учащиеся знакомятся с французским алфавитом и звукобуквенными 
соответствиями. Хорошо усвоенный звучащий образ слова — надёжная гарантия 
правильного воспроизведения его при чтении. 
Фонологическая компетенция учащихся — один из аспектов лингвистической компетенции, 
требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Важно объяснить учащимся, 
что французская речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей 
интенсивностью артикуляционно-акустических характеристик по сравнению с русским 
языком. Но достижение абсолютной фонетической правильности речи не должно являться 
главной целью начального этапа обучения французскому языку. Это долгосрочная 
перспектива, требующая пристального внимания и участия учителя на протяжении всего 
учебного процесса. Исправлению и коррекции подлежат в первую очередь фонетические 
ошибки, искажающие смысл высказывания. 
 
6 класс 
С методических позиций основной характеристикой второго этапа обучения является его 
нацеленность на обучение французскому языку как средству общения при постоянной опоре 
на необходимый минимум страноведческих, лингвострановедческих и фоновых знаний об 
истории и культуре франкоговорящих стран и главным образом Франции. Овладевая 
определённой программой совокупностью знаний о стране (или странах) изучаемого языка, 
учащиеся изучают их в сравнительном аспекте. Обучение французскому языку нацелено на 
диалог культур, и важной составляющей процесса обучения является развитие у российских 
школьников интереса к тому, что происходит в мире. Они сравнивают, сопоставляют, 
критически переосмысливают события и явления. 
Второй год обучения — важный промежуточный этап на пути достижения основной цели 
обучения французскому языку как второму иностранному в средней школе, т. е. 
формирование коммуникативной компетенции — способности и готовности к общению на 
изучаемом иностранном языке как в рамках учебного контекста, так и в реальной ситуации 
общения. 
Главной задачей обучения французскому языку в 6 классе целесообразно считать 
максимально возможное для данного этапа развитие умений иноязычного общения — как 
непосредственного (беседа в реальном времени со своими сверстниками и взрослыми 
носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов 
художественного и публицистического содержания, понимание на слух доступных для 
восприятия учебных аудио- и видеозаписей). 
Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции предполагает в 
той или иной степени представленность её различных компонентов в процессе обучения: 
лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, или 
компенсаторного, дискурсивного и социального. 
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Вместе с тем каждая из составляющих коммуникативной компетенции характеризуется 
определённой степенью сформированности, зависящей от возрастных, психологических и 
интеллектуальных способностей учащихся среднего подросткового возраста, а именно 
уровня развития памяти, мышления, восприятия и осмысления информации и др. 
Речевые умения учащихся, включённые в определённую последовательность неречевых 
действий и поступков (savoir-faire), становятся составной частью их общей поведенческой 
компетенции (savoir-être), которая имеет личностную (индивидуальную) окрашенность и 
носит культурно и социально обусловленный характер. 
По окончании 6 класса учащиеся достигают такого уровня владения французским языком, 
который примерно соответствует общеевропейскому A2 scolaire. 

7—8 классы 
На среднем этапе концепция взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности 
претерпевает некоторые изменения: теперь особое внимание уделяется работе с письменным 
источником информации (текстом), содержание которого служит основой для развития 
устной и письменной речи. 
На младшей ступени обучения иностранному языку реальным стимулом естественно-
мотивированного общения выступали повседневные события из жизни учащихся. Устно-
речевое общение на основе окружающей детей действительности вызывало у них 
достаточный интерес. По мере же взросления ученик хочет индивидуализировать то или 
иное событие, выразить к нему своё отношение, что требует владения гораздо более 
сложным языковым и речевым материалом. В силу этого наблюдается определённый 
дисбаланс: содержание устной речи, построенное на сообщениях из повседневной жизни, 
перестаёт удовлетворять учащихся среднего этапа обучения и вступает в явное 
противоречие с возрастными психологическими особенностями учащихся. В своей массе 
подростки уже не так откровенны с окружающими, особенно с взрослыми. Они, скорее, 
расскажут о том, что произошло с их друзьями, чем о себе. По мнению психологов, в этом 
возрасте подростки в большей степени склонны разбирать и оценивать поступки и чувства 
других людей (например, литературных героев), чем свои собственные. 
На среднем этапе обучения второму иностранному языку возрастает степень аутентичности 
используемого текстового материала. На занятиях всё чаще используются не только тексты, 
созданные по образу и подобию реально существующих источников информации, но и 
аутентичные тексты (отрывки из художественных произведений, статьи из французских 
журналов для детей и юношества, результаты социологических опросов, странички веб-
форумов с обсуждением вопросов, интересных для подростков 13—14 лет). Тексты в 
значительной степени адаптированы и сокращены, но по мере продвижения вперёд в 
изучении языка их сложность увеличивается. 
В работе с письменным текстом акцент делается на обучение разным стратегиям чтения 
(поисковому чтению, чтению с пониманием общего содержания и чтению с полным 
пониманием прочитанного). Учащиеся овладевают умением прогнозировать содержание 
текста, находить в нём самостоятельные смысловые фрагменты, выделять так называемые 
строевые элементы, обеспечивающие связность и логичность повествования, а также 
устанавливать причинно-следственные, временные и другие связи между отдельными 
фактами и событиями.  
Освоив предложенный учебный материал, учащиеся 8 класса выходят на уровень, примерно 
соответствующий общеевропейскому A2+ scolaire. 
9 класс 
Главной целью обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе 
является формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех её 
составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли осуществить 
переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и письменного общения с 
носителями языка. Необходимо достигнуть такого уровня обученности, который создавал 
бы необходимую основу для дальнейшего совершенствования умений и навыков 
иноязычного общения, даже если последующее более углублённое изучение французского 
языка будет проходить с некоторым временным отрывом. Достижение этих задач проходит 
через формирование целостного восприятия иной социокультурной среды, через раскрытие 
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особенностей поведенческих характеристик и образа мышления её представителей с целью 
преодоления разного рода стереотипов. 
К началу данного этапа курса французского языка учащиеся подходят, владея умениями 
восприятия, интерпретации и порождения текстов/высказываний, наиболее часто 
встречающихся в повседневной практике речевого общения. 
Для отработки уже сформированных умений и навыков устной и письменной речи, а также 
для развития некоторых новых языковых и речевых умений, в учебнике 9 класса 
используется текст-репортаж. Выбор такого жанра в качестве основного опорного текста 
(document déclencheur) не случаен. Предпочтение отдаётся таким видам текстов, которые 
равнозначно представлены в устной и письменной форме общения, что позволит 
преподавателю органично сочетать работу во всех видах речевой деятельности: чтении, 
говорении, аудировании и письме. 
В центре обучения грамматике по-прежнему остаётся глагольная система французского 
языка, к уже изученным ранее глагольным временам и наклонениям добавляются новые. 
Немало места уделяется также изучению местоимений. Учащиеся продолжают 
совершенствовать умения и навыки лексического оформления речи. Выявление связей 
между словами, их объединение по различным признакам может существенно помочь 
усвоению лексики. Опора на формальные и смысловые признаки способствует более 
быстрому восстановлению слов в памяти учащихся. В качестве ключевого слова выступает 
существительное. Это позволяет, с одной стороны, привлечь внимание к сочетаемости 
существительных с другими частями речи. С другой стороны, помня о приоритете 
валентностных характеристик глагола для наращивания лексического запаса учащихся, 
сохраняется возможность повторения уже известных учащимся глаголов в разном 
ситуативно-тематическом оформлении. 
Уровень знаний ФЯ по окончании учащимися 9 класса можно оценить, как 
приближающийся к пороговому, т. е. B1 scolaire.  
 
2.2.7. Рабочая программа учебного курса «Всеобщая история» с 5-9 классы 
Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. 
Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 
процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен 
на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 
личностно значимый для учащегося.  
Посредством программ реализуются три основные функции истории: 
— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 
стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества; 
— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъективизма; 
— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 
основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 
Данные программы обеспечивают возможность создания широкого образовательного 
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 
многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со 
всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 
разностороннего взаимодействия. 
Структура и содержание программ соответствуют образовательному стандарту и принципам 
развития системы российского образования. Рабочие программы по всеобщей истории 
основной общеобразовательной школы нацеливают на формирование систематизированных 
знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание 
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программ выстраивается по трём основным линиям: историческое время, историческое 
пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная линия — человек, 
личность в истории.  
Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов 
является их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и 
цивилизации.  
Содержание программ построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 
позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 
развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программы 
включают изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 
сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 
аналогии, ставится акцент на связь истории зарубежных стран с историей России. 
Программы предполагают использование в учебниках по всеобщей истории 
цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного на выделение отдельной культурной 
общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей 
гуманизации, прогресса и развития. 
Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 
5—9 классов основной школы. Для поиска общих закономерностей исторического процесса 
цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт в 
политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 
сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые 
географической средой обитания, историческими особенностями. 
Содержание программ ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории 
многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 
какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 
альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной программы по 
всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 
являются: 
— деятельностный подход,ориентированный на формирование личности и её способностей, 
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;  
— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 
деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 
индивидуальному;  
— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 
осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 
элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 
— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 
придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход предусматривает мотивацию 
на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный 
подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего 
обучения.  
Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 
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— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в их 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 
следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 
временных рамок; 
— принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без 
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно;  
— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов с 
учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 
различных форм его проявления в обществе;  
— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 
реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 
возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечению мотивации, 
соблюдению преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 
прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), 
межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК).  
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 
достоверность в изучении исторического прошлого. 
Основные ценностные ориентиры программ 
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 
понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного 
развития и ценности.  
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 
формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 
представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 
ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 
сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 
разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 
социально активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и 
самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 
прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 
людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические 
формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По 
мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 
основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 
приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 
программе акцентируется внимание на том, что личность проявляется только в 
сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.  
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 
школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 
логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 
характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности 
в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 
исторического мышления у учащихся.  
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 
соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 
качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, 
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.  
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Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.  
Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться:  
— пользоваться информацией; 
— общаться; 
— создавать завершённый продукт деятельности. 
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 
основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 
сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 
Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, т. е. 
познакомить их с общими понятиями (историческими и социологическими), объяснить им 
элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен 
решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным 
предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 
Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций Российской Федерации в 
целом выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах основной 
школы: в 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 7 
классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 9 классе 
— не менее 34 ч (1 ч в неделю).  
Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5—9 классах станет 
основополагающим для понимания и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс.  
В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по отельным 
разделам, повторение всего изученного за курс «История Древнего мира». Однако с учётом 
реализации творческих, авторских подходов учителя, использования им инновационных 
форм учебной работы можно значительно сократить, либо расширить предлагаемый в 
разделе «Поурочное тематическое планирование курса» вариант распределения часов, 
например, за счёт объединения двух параграфов, либо углубить изучение отдельной темы. 
Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 
духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни. 
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 
умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.  
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 
учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 
причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование 
знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 
Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 
и свобод человека; 
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
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— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 
сфере и социуме. 
Предметные результаты: 
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необхо димой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсе всеобщей истории; 
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей страны и мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 
классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 
(субъектных) компонентов.  
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории; 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 
создания. 
4. Описание (реконструкция): 
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— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. 
Хронология — наука об измерении времени.  
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 
наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 
состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнём.  
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 
общине.  
Возникновение искусства и религиозных верований. 
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 
верованиях первобытных охотников и собирателей.  
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и 
скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 
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земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 
животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 
производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 
Изобретение ткацкого станка.  
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 
племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 
Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 
общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 
Выделение знати.  
Преобразование поселений в города. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 
скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 
государств, письменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени 
по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской 
эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым 
мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как 
схема ориентировки в историческом времени.  
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
Тема 4. Древний Египет  
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 
и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 
Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 
Писцы собирают налоги.  
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельмож.  
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 
— Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска.  
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 
и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, 
гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 
мёртвых». 
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 
скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 
Британском музее. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
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научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.  
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.  
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 
социальных группах: ростовщиках. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 
Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 
алфавит. Легенды о финикийцах.  
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 
Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 
библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 
даёт законы народу.  
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царств о и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
Библейские предания о героях.  
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 
Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 
дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 
великой державы древности — город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 
и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 
переселение душ. 
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Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст.  
Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 
варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 
мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии 
царём Ашокой.  
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 
уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 
гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 
рек.  
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 
по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура 
и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 
Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота.  
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 
письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 
войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 
находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 
Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 
Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 
колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона.  
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 
зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 
незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 
роль Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. 
Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 
битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 
Греческая фаланга.  
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 
военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 
флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 
при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократии.  
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 
чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов.  
Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  
В афинских школах и гимназиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимназии. Греческие учёные о 
природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 
палестры. В афинских гимназиях. Обучение красноречию.  
В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений. 
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 
Фидий. Афинский мудрец Сократ.  
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 
Македонского царства.  
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 
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Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 
поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии 
и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 
Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 
Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 
Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 
пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 
порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно 
из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 
Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 
и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 
царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 
Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 
римлян от царской власти.  
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 
правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 
галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское 
войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии.  
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 
тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 
Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 
Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. 
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 
Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
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Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 
Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о 
верованиях. Дороги Римской империи. 
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 
Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 
на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и 
культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 
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положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 
(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 
столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 
империи. Ад и рай в книгах христиан.  
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 
Конец эпохи Античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 
Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 
греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 
древности в мировую культуру. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Введение. Живое Средневековье  
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 
Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 
изучают историю Средних веков.  
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 
VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 
империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 
франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 
власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 
государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 
военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 
внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 
Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 
знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 
общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 
власти, освящённой Богом.  
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 
поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 
«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 
Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 
государства пап римских — Папской области.  
Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 
правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 
походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 
государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 
объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 
Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 
Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 
объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 
наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 
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Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 
Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная 
лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 
государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. 
Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 
Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги 
и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 
князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 
Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 
Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 
борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 
Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 
единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 
Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 
на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 
Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 
грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 
Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 
христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 
назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 
значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 
помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 
Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 
страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 
организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 
государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 
судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии 
и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 
Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 
Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 
Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 
государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии 
и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  
Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 
религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 
его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 
проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 
мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 
характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 
Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. 
Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход 
в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 
халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 
Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 
Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 
Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 
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инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности 
и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 
сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 
Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 
мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 
арабской и европейской культурами.  
Тема 4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 
вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 
Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 
хозяйство — отличие феодальной эпохи. 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 
отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище 
и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 
Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 
Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 
Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 
обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 
и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 
торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 
Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 
Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 
подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 
городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. 
Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 
феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 
Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 
пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 
Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 
Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 
горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 
городов. 
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.  
Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 
сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 
и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 
«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 
Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 
Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 
Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 
Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 
Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского  
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Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 
обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых 
походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода 
для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 
Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и 
их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 
Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 
завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 
Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. 
Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 
Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской 
власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 
походов для Запада и Востока.  
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 
государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 
Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 
французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине.  
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 
VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 
централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 
сословной монархии во Франции.  
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 
Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 
реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 
вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 
«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 
армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 
Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 
Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — 
новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 
д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство 
и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 
войны. 
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 
Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 
Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 
объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 
последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 
английского короля в конце XV в. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 
многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 
Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 
халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 
культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 
устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 
междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 
королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 
Торквемада. Аутодафе.  
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Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 
Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 
королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 
Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 
в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 
германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 
империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 
условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 
городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 
Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 
церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 
Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 
этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 
завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 
Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 
могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 
Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 
первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 
турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 
коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 
Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. 
Средневековая литература. 
Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 
светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 
университетов.  Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 
Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 
Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 
соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 
эпоху.  
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 
Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 
литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-
приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 
развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 
Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 
живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 
самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 
Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 
Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 
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Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги.  
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 
Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 
Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 
Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 
Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. 
Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 
культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 
Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. 
Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 
Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 
Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 
культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 
особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 
«Бусидо». Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 
народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 
Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 
Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 
Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 
образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 
культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 
Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
Наследие Средних веков в истории человечества. 
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 
политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 
становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 
землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 
феодальном государстве.  
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 
западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 
науки. Складывание нового образа человека и отношений. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация 
Введение. От Средневековья к Новому времени.Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 
новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 
его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.  
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 
самостоятельности и успеху. Предприниматели.  
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 
каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 
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и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 
ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 
Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 
Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 
Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 
португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев 
в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 
складывания мирового рынка.  
Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная 
и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 
наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 
Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 
Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 
ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 
предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 
общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 
облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 
Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 
нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 
Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 
новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 
Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 
черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 
как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 
Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 
«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 
развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 
особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 
Дюрера.  
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Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 
науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 
новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 
Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 
философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 
прогресс и самосознание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 
церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 
против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 
война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 
протестантский проповедник. 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 
против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 
и его создатель Игнатий Лойола.  
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 
Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 
Итоги правления королевы Елизаветы I. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 
кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 
Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 
Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения  
(борьба за первенство в Европе и колониях) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 
и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 
Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 
уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 
накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 
правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 
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революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 
Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 
Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 
Англия — республика.  
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 
стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 
«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — 
закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 
престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 
Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 
Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 
Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 
войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 
системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 
XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 
Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 
наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 
европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 
на европейский международный процесс. 
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. 
Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 
человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 
счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 
ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 
Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 
правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 
Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 
художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 
общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 
искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 
Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 
и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 
Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 
Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 
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производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса. 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 
конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 
Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей.  
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 
войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 
отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 
правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря  
Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых 
Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 
социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 
Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 
революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 
Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 
его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 
отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.  
Великая французская революция.От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 
положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 
Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 
Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 
Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 
политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция.От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 
Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 
«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 
падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 
ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 
итогах Великой французской революции. 
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 
Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 
самосовершенствования.  
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 
восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 
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Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 
Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 
Итоги и уроки раннего Нового времени. 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900  
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 
обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 
позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 
господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 
непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  
Тема 1. Становление индустриального общества  
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 
Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 
Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 
империализм, его черты. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 
капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 
системе капиталистических отношений. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 
прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 
быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 
Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 
Изменения в моде. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 
Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 
Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.  
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 
«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 
Э. Золя. 
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 
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французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 
учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 
о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 
Анархизм.  
Тема 2. Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 
троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 
политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс.  
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 
Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 
отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е 
гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 
достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 
Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 
последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 
Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 
его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 
Внешняя политика Второй империи. 
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 
в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 
Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 
Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 
лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 
Образование Северогерманского союза. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 
Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 
коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 
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Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 
«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 
Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 
Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 
Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 
«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 
II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 
под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества 
и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 
Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя 
политика. Колониальные захваты.  
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 
Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 
республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 
Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 
Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 
индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 
«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 
Колониальные войны. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 
старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 
Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-
Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 
промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 
Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
Тема 4. Две Америки 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 
от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 
переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 
над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 
труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 
финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 
Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 
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государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 
пределами. 
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 
креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 
особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 
полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 
Латинской Америке.  
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.:  
новый этап колониализма  
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и Востока.  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 
сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 
Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 
традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 
политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 
влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 
эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании 
на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 
Африки. 
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 
Международные отношения: дипломатия или войны?Отсутствие системы европейского 
равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 
распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 
Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 
Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 
Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 
время. Модернизация. 
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 
промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 
Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 
Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 
Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 
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государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 
реформы.  
Милитаризация.  
Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. 
Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия.  
Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 
Политическое развитие в начале XX в.Демократизация. Республиканские партии. 
Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 
избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 
Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 
Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 
Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. 
Национализм. 
«Новый империализм». Предпосылки Перв ой мировой войны. «Новый империализм». 
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 
формирование Антанты. 
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 
кризис. 1 августа 1914 г.  
Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. 
Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. 
Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на 
Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.  
Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный 
капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 
фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 
Первой мировой войны. 
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 
конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 
1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 
Непрочность сложившейся системы. 
Последствия войны: революции и распад империй.Капиталистический мир в 1920-е гг. 
США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 
социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 
Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 
Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 
независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 
восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 
США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 
Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 
Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 
стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 
Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 
безопасности. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 
экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 
экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 
Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 
Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 
политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 
движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 
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Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 
Франция.Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. 
Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 
Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 
антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.Италия: фашизм и 
корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.  
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 
Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 
Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 
франкизма. 
Восток в первой половине XX в.Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции 
и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. 
Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая 
революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый 
национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ 
в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 
Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 
художественной культуры. Символизм. Литература. 
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 
Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 
безопасности. 
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 
Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 
война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные 
действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия 
в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция 
и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 
Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 
мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 
ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 
Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 
Завершение эпохи индустриального общес тва. 1945— 1970 гг. Особенности 
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 
торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 
Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 
экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.  
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 
кризисы 1970—1980-х гг. Научнотехническая революция. Третья промышленно-
технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 
Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 
2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое 
движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 
Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 
Классификация групп современных государств. Гражданское общество. Социальные 
движ ения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 
индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 
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1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских 
инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 
движения. Обновленческий процесс в церкви. 
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс:  
«мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. 
Клинтона. Дж. Буш-младший.  
Внешняя политика. Президент Б. Обама. 
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция 
М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 
Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.  
Внешняя политика. 
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 
Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 
системы. Правительство С. Берлускони. 
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 
Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 
1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 
политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. 
Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 
Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и 
«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 
гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 
социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 
странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-
экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 
Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 
Европейский союз. 
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 
модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 
неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.  
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 
«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—
1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии 
(1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. 
Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 
современные проблемы Индии.  
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 
Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 
Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 
Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская 
интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 
Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 
Гиперреализм. Концептуализм. 
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 
Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 
пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 
новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 
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характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 
Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 
Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства 
в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы 
сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 
проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 
 

2.2.8. Рабочая программа учебного курса «История России» с 6-9 классы 
Рабочая программа учебного курса «История России» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 
историческим обществом. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 
концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 
подрастающего поколения. 
Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий 
опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, так и в 
советский и досоветский периоды. 
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 
всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. 
Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. 
Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 
обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 
Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 
положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 
демократического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 
требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 
ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем Конституцию Российской Федерации». 
Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 
образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения 
Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в 
которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического 
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правового государства, совершенствования российской системы образования и воспитания 
молодёжи. 
Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011—
2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—2025), 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования. 
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-
ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную 
гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут 
называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности 
и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и 
этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, 
многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное 
государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями 
жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 
Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 
историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности 
представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 
нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. 
Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 
прямого волеизъявления.  
Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 
нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 
гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в 
стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех 
культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе 
русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и 
глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и 
свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского 
согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка 
культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 
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Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от 
национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и 
разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 
различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 
степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 
от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 
условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 
воспитания. 
Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, 
имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 
социокультурных условиях. 
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 
численности многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его 
жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 
солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 
Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития 
России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 
• в соответствии с национальным приоритетом; 
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• согласно Конституции Российской Федерации; 
• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к 

содержанию образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение 
базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде 
всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 
государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 
персоналий, направлений развития государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам 
отбора содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных 
исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа 
развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической 
борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 
новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 
Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 
геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с 
которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 
обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно 
важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их 
ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 
и настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 
Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как 
общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 
консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 
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Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 
формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 
Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 
учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 
внешкольной и внеурочной деятельности. 
Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования 
является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной 
исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и 
задач исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к 
организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных 
ступенях обучения  

Основная школа (5—9 классы): 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 
учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 
образования. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

6 КЛАСС 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 
обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 
на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до-государственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионнымпроблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 
государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 КЛАСС 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 
умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
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• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 
и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 
и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 
др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: 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; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются: 
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 
(под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 
умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 
выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII 

в.; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 
социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 
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9 КЛАСС 
Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 
этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 
на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 
XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 
изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 
частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 
государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 
Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин 
и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 
БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 
развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 
2.2.9. Рабочая программа учебного курса «Обществознание» с 5-9 классы 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 
фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания 
курса обществознания для основной школы.  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 
её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 
семейно-бытовых отношений. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Структура курса и последовательность предъявления материала  
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 
школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 
развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 
школьников-подростков. 
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 
социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 
зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
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начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого — тема «Семья» и «Школа» — через раскрытие важнейшей стороны 
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 
Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 
ними.  
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема 
«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».  
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность 
за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 
рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» 
— представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 
определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 
общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 
посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 
тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 
экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 
уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 
её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 
потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 
способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 
производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 
целостно.  
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 
как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 
Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 
(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 
Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 
спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 
микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, 
вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается 
вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 
федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 
реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 
определённой мере систематизированные знания о праве.  
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться 
во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 
детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 
задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.На 
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 
обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а 
возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в 
обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 
сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 
отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 
традиционными методиками. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. 
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 
плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 
времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 
году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 
75% учебного времени. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса, являются:  
• 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. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных подросткам;  
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) 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; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) 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; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 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; 
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• 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. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 
человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. 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. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  
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Общество — большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. 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.  
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 
мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в.  
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой. 
Основы конституционного строя Российской 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  
Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 
устоев на развитие общества и человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 
права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность. 
Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
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Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 
Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. 
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. 
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  
Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 
Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство.  
Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
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. 
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. 
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Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 
религиозной жизни в нашей стране. 
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. 
 
2.2.10. Рабочая программа учебного курса «География» с 5-9 классы 
Рабочая программа по географии составлена на основе: фундаментального ядра содержания 
общего образования; требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 
 примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
и рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 
трудно переоценить. География — предмет, содержание которого одновременно охватывает 
в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 
научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 
– комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 
людей в разных географических условиях; 
– целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам; 
– умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 
(план, карта и т. д.), 
в также использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 
– умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 
географии; 
– предпрофильной ориентации. 
География в  основной  школе  —  предмет,  формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 
о динамике главных при-родных, экологических, социально-экономических, политических 
процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия 
природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 
географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
– формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 
(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 
– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 
развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 
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– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 
пространства России и мира; 
– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведение в окружающей среде; 
– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для жизни на Земле; 
– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-
коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 
(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 
– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 
универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний 
по географии обучающимися; 
– понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 
– всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 
взаимозависимости; 
– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности; 
– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 
в окружающей среде. 
Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 
краеведческой составляющих. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 
познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу 
коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре 
и группе), представлять и сообщать информацию в уст-ной и письменной форме, вступать в 
диалог и т. д. 
Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 
блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 
класс — география России. 

МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о 
неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах 
оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-
картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта — 
выдающиеся про-изведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию о 
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географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 
следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по 
планете, о государствах и их столицах. 
Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 
природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 
страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о 
людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях. 
Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 
центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и 
воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического 
образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх 
основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе даётся общий обзор, а 
в 9 классе изучаются географические районы. 
МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 
лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 
и 9 классах. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 
1) 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 языка, культуры своего 
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
В формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
В формирование толерантности какнормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и мира; 
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
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школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
7) 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; 
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 
народов России и мира, творческой деятельности эстетической 
направленности.Метапредметными результатами освоения основнойобразовательной 
программы основного общего образования являются: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 
использовать широко распространённые инструменты и технические средства 
информационных технологий; 
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики; 
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать 
и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 
решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 
своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 
партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 
являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 
в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности 
и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания; 
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раз дел 1 Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитиепредставлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы.Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 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. 
Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы.Земля — планета Солнечной системы. Форма, 
размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
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солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннеестроение Земли, методы его 
изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезныеископаемые. 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 отстроения 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, ихпредупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значениеатмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, 
 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 круговоротводы. 
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 Мирового 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. 
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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 
• 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 животным 
миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Составпочв, 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 
• его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочкаЗемли. Строение, свойства 
• 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. 
Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы.Основные пути расселения древнего человека. Расы. 
Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 
целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменениечисленности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 
и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотностинаселения. Среднемировая 
плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 
и сельского населения мира. 
Многообразие сельских поселений. Ведущаяроль городов 
• хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 
города. Городские агломерации. 
Раздел 4.  Материки, океаны и страны 
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Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 
и океаны на поверхностиЗемли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы 
• 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 
• 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. 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
Раздел 5. 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, ихвиды, 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 административно1территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 
Раздел 6. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия 
и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 
Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные 
ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природно-ресурсного потенциала 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 подвлиянием 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. 
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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 натерритории 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 
ресурсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 
своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонентприроды. 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. 
Раз дел 7.  Население России 

Численность населения России. Численность населенияРоссии в сравнении с другими 
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 
вв. Основные показатели, характеризующие население страны в её отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 
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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 — многонациональноегосударство. 
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. 
Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственногокапитала. 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 у 
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. 

Лесная промышленность.Состав, место и значение 
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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. Земельныересурсы 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 (инфра структурный 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. 
Раздел 9. Районы России 

Природно1хозяйственное 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. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенностигеографического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 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. 
Раздел 10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 
России. 

 
2.2.11. Рабочая программа учебного курса «Математика» с 5-6 классы 
Рабочие программы основного общего образования по математике для 5—6 классов 
составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования. 
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Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что 
объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 
Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного 
цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 
трудовойпрофессиональной подготовки школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 
свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 
развивают творческие способности школьников. 
Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного 
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 
оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного 
и грамотного выполнения математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила 
их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 
математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 КЛАССАХ 
В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 
тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 
«Математика  
в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 
изучения курса. 
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 
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вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 
и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 
При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах 
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 
уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной 
части Базисного плана. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 
об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени 
с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 
делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 



 

363 
 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 
чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 
длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 
величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 
выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ3 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л.  Магницкий. Л.  Эйлер. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 
КЛАССАХ 
Рациональные числа 
Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 
10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик получит возможность: 
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений  
в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
1) 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; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 
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2.2.12.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» с 7-9 классы 
Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 
свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 
учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 
синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 
оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 
алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 
школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты 
и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся. 

Общая характеристика курса. В курсе алгебры можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с 
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этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 
множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 
служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 
математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 
созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует раз витию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 
и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 
числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 
реальности. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 
Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических 
моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 
изучения алгебры. Преобразование символьных форм способствует развитию воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

Место предмета в учебном плане. Базисный учебный (образовательный) план на 
изучение алгебры в 7—9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение 
каждого года обучения, всего 315 уроков на базовом уровне и не менее 4 ч в неделю на 
углублённом уровне. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 
7—9 классах: 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 
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• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; 
• задавать множество перечислением его элементов, словесного описания; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 
высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции 
над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; • 
строить высказывания, отрицания высказываний. В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений при решении задач из других учебных 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: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень; 
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; 
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том 

числе с использованием приёмов рациональных 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 и с заданной 

точностью; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их; 
• 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: 
• 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; 
• применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе при выполнении приближённых 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: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем; 
• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 
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• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, 
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения; 

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

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

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 
общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степени; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 
• 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: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое 
неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся  
к линейным, с помощью тождественных преобразований; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения  
(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения видаf x( )= a, f x( ) = g x( ) ; 
• решать уравнения вида x n=a; 
• решать уравнения способом разложения на множители и способом замены 

переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметр ом; • решать несложные 

системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из 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 монотонность функции, 
чётность/нечётность 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 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; 
• строить графики линейной, квадратичной функций, об- 

 ратной пропорциональности, функций видаy = +a k , 
x b+ 
y = x ,y=3 x ,  y=  | x |; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y  
=  f  (x) для построения графика функции y  =  af  (kx  +  b)+  c; 

• составлять уравнение 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 на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

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 её график при решении задач из других 
учебных 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 
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• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа поиска 
решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать 
рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• составлять план решения задачи; 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 направлении, так и в 
противоположных направлениях; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать 
разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух 
чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

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

• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладевать 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: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку); 
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• 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. 

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; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• 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 подсчётом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
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; 
• 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. 
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; • характеризовать вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Методы математики 
• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
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• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; • используя изученные методы, проводить 
доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 
(Содержание, выделенное курсивом,изучается на углублённом уровне) 

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 квадрат 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. Понятия 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, сводящиеся 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. 
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Использование свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные 
уравнения вида f x( )= a, f x( ) = 
= g x( ). Уравнения вида x n=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 параллельно данной прямой. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). 
Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 
функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 
монотонности. Обратная пропорциональность. Свойства функции y = k .xГипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции y  =  f  (x) для построения 
графиков функций вида y  =  af  (kx  +  b)+  c.  
Графики функций y = +a k ,y= x , y =3 x , y  =| x |. x b+ 

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 задач. 

Задачи на покупки, движение и работу. 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. 
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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. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по учебно-методическому комплекту по алгебре, выпускаемому 
издательством «Просвещение», не носит обязательного характера и не исключает 
возможностей иного распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по алгебре 
разбиты на темы в хронологии их изучения по соответствующим учебникам. 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём 
содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей 
обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на 
организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 
Тематическое планирование представлено в двух вариантах.  

Первый вариант составлен из расчёта часов, указанных в проекте Базисного учебного 
(образовательного) плана (БУП) образовательных учреждений общего образования (не 
менее 3 часов в неделю, 102 часа в год). При составлении рабочей программы 
образовательное учреждение может увеличить указанное в проекте БУП минимальное 
учебное время за счёт его вариативного компонента. 

Второй вариант примерного тематического планирования предназначен для классов, 
нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся. В этом случае 
в основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 
способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 
математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания 
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математического образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг 
решаемых математических задач. При работе по второму варианту примерного 
тематического планирования на изучение алгебры рекомендуется отводить не менее 4 часов 
в неделю. Учебные часы, приведённые в примерном тематическом планировании, даны в 
минимальном объёме (из расчёта 4 часов в неделю, 136 часов в год). Дополнительные 
вопросы в примерном тематическом планировании даны в квадратных скобках. 

 
2.2.13.Рабочая программа учебного курса «Геометрия» с 7-9 классы 

Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 
свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 
и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 
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мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 
геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад 
в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 
существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 
геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 
изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 
математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 
свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, 
а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как 
в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 
у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе 
отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков. 
Учебное время может быть увеличено до 3 уроков в неделю за счёт вариативной части 
Базисного плана. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения  
учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  
предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 
5) 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; 
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 
и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 
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Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 
том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 
Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7—9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

3) находить значения длин 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); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
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6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 
Векторы 

Выпускник научится:  
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
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2) 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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
 

2.2.14. Рабочая программа учебного курса «Информатика» с 7-9 классы 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых 
понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 
мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 
формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 
реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 
людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
Введение 
Информация и информационные процессы 
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. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
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. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 
алфавите. 
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Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 
русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 
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. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
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. 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 
Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 
аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений 
и звуковых файлов. 
Системы 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. Краткая и развернутая 
формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
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 
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 
Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
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. Диаграммы Эйлера-Венна. 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. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 
(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 
Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 
логическими основами компьютера. 
 Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 
Вставка, удаление и замена элемента. 
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Граф. Вершина, ребро, путь. 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. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 
исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 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. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
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. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. Запись составных условий.  
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. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 
алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 
• нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 
среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 
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). 
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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. 
Анализ алгоритмов 
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. 
Робототехника 
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. 
Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования.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. 
Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 
работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 
файлов. 
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.). 
Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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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. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 
объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 
изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
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. 
Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 
Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 
между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 
запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 
справочные системы. Поисковые машины. 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 
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. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция 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. 
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.). 
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2.2.15. Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 5 классы 
1. Я живу в России. Отечество - Родина.  
Малая Родина. История слова «Русь». Образование государства Российская Федерация. 
Значение понятия «Российская Федерация». Субъекты Российской Федерации. Богатства 
России: территория, географические и культурные объекты, население. Конституция - 
основной закон государства. Люди - главное богатство страны. Расовое, национальное и 
религиозное многообразие населения России. Национальные языки и государственный язык. 
Многообразие обычаев и традиций народов страны. Национальные праздники. Граждане 
России - исторические лица и современники, - составляющие национальную гордость 
страны. 
Экскурсии в краеведческий, исторический и т.п. музеи; Государственную думу или местные 
органы власти (по возможности). Проектно-исследовательская деятельность (на выбор). 
2. Зачем человеку культура  
Понятие культуры. Отличие культуры от природы. Человек как творец и потребитель 
культуры. Влияние культуры на человека. Ценность образования. Умение учиться как 
необходимое качество современного человека. 
Понятие духовной и материальной культуры. Духовно-нравственная культура как стремление 
человека к самосовершенствованию. 
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей искусств, Царскосельский 
лицей, в т.ч. виртуальные экскурсии, и т.п. (по возможности). 
3. Я среди других  
Целостность мира, взаимосвязь всех его компонентов. «Эффект бабочки». 
Понятие поступка. Влияние поступка на окружающих. Ответственность за поступок. 
Причины поступка. 
Понятия этики, нравственности и морали. Их взаимосвязь с поступком. 
Взаимосвязь становления нравственности и культуры. Семья и страна как истоки 
нравственности. 
Источники нравственности. Понятие нравственной культуры человека. Права и обязанности 
человека и гражданина. 
Драматизации фрагментов сказок, притч, других источников народного и авторского 
литературного творчества морально-нравственного содержания. 
Ситуационные игры. 
4. История – наставница жизни 
История как часть духовной культуры. 
Источники исторических знаний. Первые историки. Нравственные ценности в понимании 
предков. 
Современная история. Изучение опыта других людей как источника формирования 
нравственности. 
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи (по возможности). 
5. Как мы познаем мир  
Стремление человека к познанию мира. 
Возникновение религии как способа объяснения мира. Научный и религиозный способы 
познания мира. Монотеистические и политеистические религии. Мировые религии. Атеизм. 
Язычество (на примере религии Древней Руси). Шаманство (на примере древней религии 
алтайцев). 
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (по возможности). 
Проектно-исследовательская деятельность (на выбор). 
6. Религия - часть культуры  
Культура и религия. Религия и нравственность. Золотое правило нравственности. Понятие 
веротерпимости. Историческая поликонфессиональность России. 
Понятие толерантности. Свобода совести как закон государства. Запрещение идей фашизма и 
национализма. 
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Происхождение буддизма. Основатель - Сиддхартха Гаутама, первый Будда. Содержание 
буддизма. Нравственные ценности буддизма: Срединный путь. 
Символы буддизма: Трипитака, мандала. Буддийские храмы: символика, убранство, 
назначение. Правила поведения в храме. 
Иудаизм как монотеистическая национальная религия. Тора. Ветхий Завет. История Моисея. 
10 заповедей. Правило Гиллеля. Шабат. Синагога: символика, убранство, назначение. 
Правила поведения в синагоге. 
Христианство как мировая монотеистическая религия. Происхождение христианства. Иисус 
Христос. Святая Троица. Историческая связь христианства и иудаизма. 
Библия. Новый Завет. Сотворение мира. Первые люди. Понятие греха. Учение Христа. 
Разделение церкви на католическую и православную. 
Православие. Христианство в Древней Руси. Крещение Руси. Азбука Кирилла и Мефодия. 
Значение крещения для развития культуры. 
Православный храм: символика, убранство, назначение. Правила поведения в храме. 
Православные праздники. Пасха. 
Ислам как мировая монотеистическая религия. Происхождение ислама. Коран. 
Сунна. Коран о нравственности. Религиозные обязанности мусульман: намаз, ураза, закят, 
хадж. Мусульманские праздники. 
Мечеть: символика, убранство, назначение. Правила поведения в мечети. 
Проектно-исследовательская деятельность (на выбор). 
Посещение православного, буддийского храмов, синагоги, мечети (по возможности). 
7. Искусство – часть духовной культуры 
Искусство как часть духовной культуры. Отличие искусства от науки. Отражение в 
произведениях искусства действительности и индивидуальности автора. Искусство как 
отражение прекрасного. Виды искусства. Язык искусства - образы. Автор и зритель, 
слушатель и читатель. 
Развитие и обновление средств искусства. Новые виды искусства. Искусство как путь 
взаимопонимания народов. 
Проектно-исследовательская деятельность (тематика на выбор). 
Экскурсии в художественную галерею, музей искусств, знакомство с архитектурными 
памятниками региона и т.п. (по возможности). 
8. Природа и мы  
Связь человека и природы: законы природы и нравственные законы. Проблема сохранения 
природы, бережного к ней отношения. Техногенная катастрофа. 
Влияние природы на человека. Сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни. 
Природа как источник науки и искусства. 
Фотопроект «Насекомые (птицы, звери) моего края». 
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в планетарий, в 
краеведческий, исторический музеи (по возможности). 
9. Все начинается с семьи  
Понятие семьи. Семья как первый учитель нравственности. 
Семейные традиции. Воспитание в семье. Связь поколений. Народные промыслы. Семейные 
династии. Семейные реликвии. Семья как источник любви и добра. 
Любовь как нравственное чувство. Любовь как источник духовной силы и добра. 
Проявление любви через поступок. 
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»). 
10. Душа согревается добром  
Добро как поступок. Добро и зло. Преодоление зла в себе. Культура против зла. 
Добрые мысли как источник добрых дел. 
Жизнь как наивысшая ценность. Переплетение культур разных народов как путь обогащения 
культуры. Взаимопомощь. Совершенствование души - нелегкий труд. 
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»). 
11. «Волшебные» слова Вежливость как проявление нравственных отношений. Культура 
внешняя. Культура внутренняя как потребность в самосовершенствовании. 
Понятие этикета. Традиции этикета у разных народов. Значение этикета в прошлом и 
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настоящем. 
Вежливость и благодарность как проявление внутренней культуры. 
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»). 
Проектно-исследовательская деятельность (на выбор). 
12. Я в кругу друзей 
Понятие дружбы. Черты дружбы: бескорыстие, приятие другого, доверие, стремление к 
взаимопомощи, желание добра другому. Дружба и товарищество. Ценность дружбы. Дружба 
как самовоспитание. Дружба как источник искусства. 
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»). 
13. В мире с другими и с самим собой  
Мир вокруг. Мир в душе. Как человек влияет на мир. Как мир влияет на человека. 
Ответственность за свои поступки. 
Потребность совершать добро. Потребность познавать и совершенствовать мир: себя, свою 
семью, свою Родину. 
Самопроверка (рубрика «Подведем итоги»). 
 
2.2.16.Рабочая программа учебного курса «Физика» с 7-9 классы 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. 
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 
начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 
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• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 
учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 
объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 
рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 
науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 
простому заучиванию фактов. 
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их 
обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула 
— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, 
плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 
явлений. Сведения по электроннойтеории вводятся в разделе «Электрические явления». 
Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 
учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 
Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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 к 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. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
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проектной деятельности. В основной школе продолжается 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 физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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, диаграммы, тексты.  
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 ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 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);  
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• 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;  
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• 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 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 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;  
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• 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;  
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• 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.  
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.  
Предметные результаты обучения физике в основной школе. Выпускник научится:  
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• 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 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 Интернета.  
Физика и ее роль в познании окружающего мира  
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 
учетом погрешности измерения; 
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 
Механические явления  
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 
превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
уменьшения и увеличения давления; 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 
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маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 
звука, эхо; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических 
моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 
равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 
при равномерном движении тела по окружности, импульс; 
— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 
окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 
плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, 
мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, 
атмосферное давление, давление жидкости на дно  
и стенки сосуда, силу Архимеда; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 
поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 
условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости 
периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 
— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 
сил и плеч, для равновесия рычага; 
— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 
Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 
равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, 
давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 
поставленной задачей на основании использования законов физики; 
— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела; 
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого  
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 
— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

Тепловые явления  
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 
— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 
тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 



 

398 
 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 
определения удельной теплоемкости вещества; 
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 
— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 
воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 
и дольные единицы; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

Электромагнитные явления  
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 
позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 
взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 
поглощения; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 
линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света; 
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 
Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 
распространения света; 
— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 
силу линзы; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 
его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных 
расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 
— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 
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— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора; 
— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 
ионизирующие излучения; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачас тицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада; 
— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах; 
— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 
смещения; 
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 
мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной  
Предметными результатами освоения темы являются: 
— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 
— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 
Хаббла; 
— знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 
недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 
— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  
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• 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.  
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 
подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 
виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 
школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  
Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание курса 
Физика и ее роль в познании окружающего мира  
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 
явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 
техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 
грамотности. 

Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 
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взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 
кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 
Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 
Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 
технике. Искусственные спутники Земли5. Первая космическая скорость. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия механизма. 
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление 
жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 
измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. 
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 
Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления  
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 
вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 
жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 
при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-
кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

 
5 Курсивом отмечен материал, необязательный для изучения. 
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Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 
Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 
Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление 
и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 
Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 
замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 
Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца.  
Явление самоиндукции. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 
как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. 
Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 
Спектральный анализ. 

Квантовые явления  
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 
бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и 
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 
и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
Лабораторные работы 
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1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 
прижимающей силы. 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 
13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
14. Определение относительной влажности воздуха. 
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 
18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
22. Изучение свойств изображения в линзах. 
23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
24. Измерение ускорения свободного падения. 
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 
длины его нити. 
26. Изучение явления электромагнитной индукции. 
27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
2.2.17.Рабочая программа учебного курса «Биология» с 5-9 классы 
 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 
Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в 
основе мероприятий по поддержанию здоровья чело века, основ его безопасности и 
производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому 
главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 
эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 
образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 
должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, эко логическую и 
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга 
вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного 
развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 
обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 
научного мировоззрения. 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса биологии включает: 
Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 
Биология. Живой организм. 6 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 
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Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 
70 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 
Биология. Общие закономерности. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю. 
Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания общего 
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 
программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а 
также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число учебных часов за 
период обучения с 5 по 9 класс составляет 280— 350 ч. 
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 
царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 
принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 
организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 
грибов, растений и животных. 
В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 
объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 
жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности 
взаимодействия объектов живой и не живой природы. Учащиеся узнают о практическом 
значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. Изучение 
курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и 
экосистем конкретного региона. 
В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 
многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 
строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся 
определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая 
связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических 
законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 
функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования 
человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость 
ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-
гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 
психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 
деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 
В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её 
организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают 
место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 
проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 
Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 
знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать 
у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия 
для формирования компетенции в интеллектуальных, граждан правовых, 
коммуникационных и информационных областях. Курс предполагает проведение 
демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Заявленное в программе 
разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 
учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения 
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школы, профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются 
для обязательного выполнения. Курсивом в данных программах выделен материал, который 
подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
(изучается по усмотрению учителя). 
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные 
и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Биология. Введение в биологию. 5 класс  
(35/70 ч, 1/2 ч в неделю) 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8/16 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения при роды: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микро скоп. Клетка — элементарная 
единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль 
в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления 
в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 
изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
Строение клеток (на готовых микропрепаратах)6. 
Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные признаки живой природы; 
— устройство светового микроскопа; 
— основные органоиды клетки; 
— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 
— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
— характеризовать методы биологических исследований; 
— работать с лупой и световым микроскопом; 
— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 
биологии. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
— ставить учебную задачу под руководством учителя; 
— систематизировать и обобщать разные виды информации; 
— составлять план выполнения учебной задачи. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14/28 ч) 

 
6 Курсивом указан материал, необязательный для изучения. 
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Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 
расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. Охрана живой природы. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 
объектов; 
— основные признаки представителей царств живой природы. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 
— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 
— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
— самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6/8 ч) 

Наземновоздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 
Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 
зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 
глубоководное сообщество. 
Лабораторные и практические работы 
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 
использованием различных источников информации (фотографий, атласовопределителей, 
чучел, гербариев и др.). 
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные среды обитания живых организмов; 
— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать различные среды обитания; 
— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 
— приводить примеры обитателей морей и океанов; — наблюдать за живыми 
организмами. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— находить и использовать причинно-следственные связи; 
— формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
Раздел 4. Человек на Земле (5/10 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
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(неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 
радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и без 
опасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 
профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 
природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 
Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой до врачебной помощи. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 
— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 
— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 
природу; 
— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
— соблюдать правила поведения в природе; 
— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 
животных; 
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 
товарищей. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать в соответствии с поставленной задачей; 
— составлять простой и сложный план текста; 
— участвовать в совместной деятельности; — работать с текстом параграфа и его 
компонентами; — узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
Личностные результаты обучения 
— Формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— формирование основ экологической культуры. 

Резервное время — 2/8 ч. 
 

2.2.18.Рабочая программа учебного курса «Химия» с 8-9 классы 
 
Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 
авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс». 
Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 8—9 классах 
общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 140 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая 
программа по химии составлена на основе:  
Фундаментального ядра содержания общего образования; 
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требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения; 
примерной программы основного общего образования по химии; 
программы развития универсальных учебных действий;  
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 
отношению к ней. 
Изучение химии в основной школе направлено:  
на освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;  
на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
Рабочая программа по химии включает восемь разделов.  
1. Пояснительная записка. В пояснительной записке уточняются общие цели образования 

с учётом специфики химии как учебного предмета. 
2. Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные ориентиры 

химического образования. 
3. Место курса химии в учебном плане. 
4. Результаты освоения курса химии — личностные, метапредметные и предметные. 
5. Содержание курса химии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений Фундаментального ядра содержания общего образования.  
6. Планируемые результаты обучения. 
7. Примерное тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации 

содержания образования по химии. Оно также даёт представление об основных видах 
учебной деятельности в процессе освоения курса химии в основной школе. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 
химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 
в целях получения веществ, материалов, энергии. 
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 
Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 
химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 
средней (полной) общеобразовательной школы.  
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 
видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 
поведения в химических лабораториях. 
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 
проявляются в признании:  
ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
сформировать: 
уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  
понимание необходимости здорового образа жизни;  
потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 
повседневной жизни; 
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей,основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные 
ценностные ориентации курса способствуют: 
правильному использованию химической терминологии и символики;  
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии;  
развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать 
не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 
достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 
того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных 
дисциплин. 
В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в 
течение двух лет — в 8 и 9 классах; всего 140 учебных занятий. 
Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может 
изменять его в пределах годовой суммы часов. Если в 9 классе не изучаются основы 
органической химии (раздел 3), то отведённые на него часы учитель распределяет по всему 
курсу 9 класса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою  
Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-
исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).  
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;  

4) 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  
11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определённой сложности;  
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12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов. 
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 
о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 
окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания 
в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени. 
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция7. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 
химических реакций. 
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества.  
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ 
от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

 
7 Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной проверке. 
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Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. 
Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. 
Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе. 
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности. 
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. 
В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 
Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 
атмосферного воздуха от загрязнений. 
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 
безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворённого вещества. 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 
Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 
газов при химических реакциях. 
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 
и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение 
и применение оксидов. 
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот. Вытеснительный ряд металлов.  
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома  
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные 
газы. 
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева» (короткая форма): А-и Б-группы, периоды. Физический смысл 
порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 
формулировка понятия «химический элемент».  
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 
ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона. 
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. 
Менделеева. 
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Раздел 3. Строение вещества  
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 
элементов.  

класс 
Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса. 
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не- электролиты. Ионы. Катионы и 
анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 
солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 
Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 
свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 
атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция 
на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 
Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 
Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 
Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 
серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 
азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 
применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 
азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 
лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 
кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение 
их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 
Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 
газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот 
углерода в природе. Органические соединения углерода. 
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 
их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 
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(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 
способы получения металлов. Сплавы металлов. 
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 
атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 
Применение щелочных металлов и их соединений. 
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 
системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 
соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 
оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 
Fe3+. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 
основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 
углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 
химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 
Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 
Применение этилена. 
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.  
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 
кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 
крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 
изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях; 
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 
описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода; 
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
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проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 
понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 
общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества Выпускник научится: 
классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 
и кальция; 
различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 
изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида; 
выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, 
атомной, молекулярной, металлической); 
характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 
описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 
учёного; 
характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций Выпускник научится:  
объяснять суть химических процессов; 
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называть признаки и условия протекания химических реакций; 
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) 
по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 
готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 
приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 
реакции; 
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. Многообразие веществ Выпускник научится: 
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
составлять формулы веществ по их названиям; 
определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 
объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 
называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 
называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ (кислот, оснований, солей); 
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 
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проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество — 
оксид — кислота/ гидроксид — соль; 
характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе; 
организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическое значение. 
 
2.2.19. Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» с 
5-8 классы 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как фор мы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравствен ном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; освоение художественной культуры как 
формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; развитие творческого опыта как формирование способности к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; формирование активного, 
заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 
человека; развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  овладение 
основами культуры практической работы различными художественными материалами и 
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 
производственной среды. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на родного и декоративно-прикладного 
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искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 
возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 
профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 
которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 
на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 
чёткость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 
ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 
изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 
конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 
будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 
происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 
миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 
опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 
требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 
архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 
опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является 
как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 
искусств. XX век дал не мыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 
образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 
телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 
господствующими. 
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Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 
педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России при 
сохранении структурной целостности дан ной программы. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных 
предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое 
для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 
искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространённого, а также 
возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в 
неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счёт вариативной части, 
определяемой участниками образовательного процесса, предлагается не увеличение 
количества тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение 
времени на практическую художественно-творческую деятельность учащихся. Это 
способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 
так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 
рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд». 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 
время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 
индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 
эмоционально-нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами 
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человечества. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой стержень 
программы. 
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 
разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, 
выражение своего отношения к нему, эстетического переживания, конструктивная 
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды, а декоративная 
деятельность — это способ организации общения людей, и прежде всего она имеет 
коммуникативные функции в жизни общества. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 
обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 
программного материала. 
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 
собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 
значимыми составляющими учебного материала. Конечная ц е л ь — формирование у 
школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, своего отношения на 
основе освоения опыта художественной культуры. 
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Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 
должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 
знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 
эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, формируется его ценностное 
отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое 
значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культур созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры».  

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 на 
рода, 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 от ношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культу ре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём 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 образователь ной, творческой 
деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 
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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 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; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 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 всём многообразии её видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании основной школы учащиеся должны: 5 класс: 
знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; знать 
особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 
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образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); знать несколько народных 
художественных промыслов России; различать по стилистическим особенностям 
декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, Западной Европы XVII века); различать по материалу, технике исполнения 
современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 
ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на родного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 
видеть единство материала, формы и декора; 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; создавать художественно-декоративные объекты 
предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определённой эпохи); владеть практическими навыками выразительного 
использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; владеть 
навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 
6 класс: 
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни чело века и общества; знать о 
существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 
искусстве, её претворение в художественный образ; знать основные виды и жанры 
изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 
пейзажа и натюрморта в истории искусства; называть имена выдающихся художников и 
произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечествен 
ном искусстве; понимать особенности творчества и значение в отечественной куль туре 
великих русских художниковпейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; знать основные 
средства художественной выразительности в изоб разительном искусстве (линия, пятно, тон, 
цвет, форма, перспекти ва), особенности ритмической организации изображения; знать 
разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 
художественного образа; пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес 
кими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навы ками лепки, уметь 
использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть 
первичными навыка ми плоскостного и объёмного изображений предмета и группы пред 
метов; знать общие правила построения головы человека; уметь поль зоваться начальными 
правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и использовать в качестве средств 
выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изобра 
жении с натуры, по представлению и по памяти; создавать творческие композиционные 
работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; активно воспринимать 
произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 
восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведению искусства; 
7 класс: 
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; понимать 
особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных на чал и их социальную роль; знать 
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные композиции, 
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в 
своём творчестве основные этапы художественно производственного процесса в 
конструктивных искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой 
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и проектированием конкретных зданий и вещной среды; конструировать основные 
объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и 
глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 
композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;  
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве;  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 ансамбля; 
использовать разнообразные художественные материалы; 
8 класс: 
освоить азбуку фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 
художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности в 
своей съёмочной практике; усвоить принципы построения изображения и пространственно-
временного развития и построения видеоряда (раскадровки); усвоить принципы 
киномонтажа в создании художественного образа; 
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 
практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 
кино и видеоработами; быть готовыми к аргументированному подходу при анализе 
современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 
Древние корни народного искусства Древние образы в народном 
искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, 
общество, время. Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в 
современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 
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Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном 
искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 
хаос!». 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг 
и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив ных искусств 
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
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Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры 
прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственновещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурноландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин дивидуальное проектирование 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 
Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтети ческих искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 
творчества. 
Сценография — искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 
Привет от КарабасаБарабаса! Художник в театре кукол.  
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб разительных искусств и 
технологий 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 
реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мас терства: умение видеть и 
выбирать. 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопей зажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 
трактовка. 
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 
в кино. 
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем 
художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
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Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художествен ная природа телевизионного 
изображения. 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа листика: от видеосюжета до 
телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
 
2.2.20. Рабочая программа учебного курса «Музыка» с 5-8 классы 
 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-
образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 
видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-
психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 
является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 
обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 
ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; 
принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип 
тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога 
культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 
учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения 
к искусству и жизни. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии 

с количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций 
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 
часов (по 35 часов в каждом учебном году). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. 
С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том 
числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 
человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача 
музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 
жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию учащихся. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 
данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 

Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преемственности с курсом 
начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 
расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач 
личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития достигается 
благодаря целенаправленной организации и планомерному формированию музыкальной 
учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 
художественно-педагогическом процессе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 
результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей 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 и этнокультурных особенностей; 
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— 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; 
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
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 альтернативные 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 ИКТ; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 
общей духовной культуры; 
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 
— становление 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, создание проектов и др.); 
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 
изобразительного искусства; 
— 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, владеть 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 
— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании 8 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 процессе их 
исполнения, 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 проектную и исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности, участвуя в исследовательских и 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 отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, музыки разных эпох; 
— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 
информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 
• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. • Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 
предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 
интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 
художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 
создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 
инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 
музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, 
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 
Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 
музыкальном театре. 
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Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 
школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 
жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 
музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 
русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 
музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 
региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 
становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 
Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 
традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 
национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 
интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 
до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 
литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 
искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора 
в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 
западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры 
и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь 
музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино. 
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 
выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 
зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 
Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 
неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-
рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 
религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 
Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 
симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 
исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 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, оркестр 
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 
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культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 
в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 
общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 
(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 
инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 
языка. Музыка мира как диалог культур. 

 
2.2.21. Рабочая программа учебного курса «Технология» с 5-8 классы 
 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространённых в нём технологиях; освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
и патриотических качеств личности;  

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций. 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 
В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные 
технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 
Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а 
должен исходить из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 
учреждений, местных социально-экономических условий. 
На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 
комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 
направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
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культура, эргономика и эстетика труда;  
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  
 основы черчения, графики и дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; творческая, 
проектно-исследовательская деятельность; 
технологическая культура производства; история, перспективы и социальные последствия 
развития техники и технологии; 
распространённые технологии современного производства. 
В результате изучения технологии обучающиеся 
ознакомятся: 
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства; • функциональными и стоимостными характеристиками предметов 
труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 
 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 
рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;  
 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 
технологий;  
 производительностью труда, реализацией продукции; • устройством, управлением и 
обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства 
(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин). 
 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 
проектом, конструкцией; методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 
этикой общения на производстве;  
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 
технологиями; овладеют: 
основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 
преобразующей, творческой деятельности;  
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 
материалов;  
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 
использованием компьютера;  
 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; навыками подготовки, организации и планирования трудовой 
деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 
культуры труда;  
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования;  
 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 
продукты с использованием освоенных технологий; 
И умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями к личным качествам человека. 
Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный 
авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 
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 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  
 возможность освоения содержания кypca на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 
направленность;  
 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 
возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития обучающихся. 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические 
работы. 
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в 
конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного 
плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 
изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 
должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 
соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 
необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 
Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для 
школьников летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента 
образовательного учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя 
могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного 
оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 
построений; с химиеЙ при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 
обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 
отдельных разделов. 
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 
направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из 
расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время 
для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 
(образовательном) учебном плане. 
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения изучение предметной области 
«Технология» должно обеспечить: 
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 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  
совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность;  
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 
• формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;  
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 
и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  
навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 
электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 
получат возможность 
ознакомиться: 
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
технологическими свойствами и назначением материалов; назначением и устройством 
применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; видами и 
назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 
домашнего труда; 
видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 
профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 
из них, получением продукции; со значением здорового питания для сохранения своего 
здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 
работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках; применять конструкторскую 
и технологическую докуменТаЦИЮ•, составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения 
продукта; выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 
для выполнения работ; конструировать, моделировать, изготавливать изделия; выполнять по 
заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; соблюдать безопасные приёмы 
труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 
электрооборудованием; осуществлять визуально, а также доступными измерительными 
средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; находить 
и устранять допущенные дефекты; проводить разработку творческого проекта по 
изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; 
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 
коллективной деятельности; использовать приобретённые знания и умения в практической 
Деятельности и повседневной жизни в целях: 
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понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 
эстетической среды бытия; развития творческих способностей и достижения высоких 
результатов преобразующей творческой деятельности; получения технико-технологических 
сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности; создания и ремонта изделий или получения продукта 
с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 
приспособлений; выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 
санитарии, гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 
услуги; 
построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познаник); овладение элементами организации умственного и физического труда; 
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду;  
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; проявление технико-
технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе: 
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности; алгоритмизированное планирование 
процесса познавательно-трудовой деятельности; 
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; • 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; выявление потребностей, 
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проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельная 
организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; организация учебного 
сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 
координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи, 
собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 
устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 
процессах; 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; оценивание своей познавательно-трудовой 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; формирование и развитие 
экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 
познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  практическое освоение 
обучающимися основ проектноисследовательской деятельности; проведение наблюдений и 
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований;  уяснение социальных и экологических последствий 
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения;  развитие умений применять технологии 
представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  овладение 
средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации;  формирование умений устанавливать 
взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 
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обосновании технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения 
организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства; в трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ;  выполнение технологических 
операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  выбор средств и видов 
представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль промежуточных и 
конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 
труда и обоснование способов их исправления;  документирование результатов труда и 
проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 
мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда;  согласование своих потребностей и 
требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 
деятельности;  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ; в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда;  рациональное и эстетическое оснащение 
рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;  
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; • 
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  участие в 
оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту 
в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; сравнение разных точек зрения перед 
принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; адекватное 
использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 
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устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-
психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций;  соблюдение 
необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 
технологических требований;  сочетание образного и логического мышления в проектной 
деятельности. 
Направление «Инщстриальные технологии» 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится 1. 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 
схемы; • выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться  грамотно пользоваться графической 
документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; осуществлять 
технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы. 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку. 
2 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля только частично. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 
Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник 
получит возможность научиться: 
составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники. 
Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, молока и МОЛОЧНЬЖ продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 
видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
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питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; определять 
виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека; выполнять мероприятия по 
предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 
изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
определять и исправлять дефекты швейных изделий;  
выполнять художественную отделку швейных изделий; изготовлять изделия декоративно-
прикладного искусства, региональных народных промыслов; определять основные стили 
одежды и современные направления моды. 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 
или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта; 
представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 
защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
планировать профессиональную карьеру;  рационально выбирать пути продолжения 
образования или трудоустройства;  ориентироваться в информации по трудоустройству и 
продолжению образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 
Основное содержание курса 
Направление «Индустриальные технологии» 
В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 
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 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 
знаниях, умениях и способах деятельности;  приобретение опыта разнообразной 
практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, 
опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 
производства. 
Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 
лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 
машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 
обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение 
строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и 
выполнение проектов. 
Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо силами 
школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 
Содержание программы 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
5 класс 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 
материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 
б класс 



 

441 
 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 
материалов и восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древесины естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 
подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 
качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 
древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
7 класс 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 
ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 
работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. 
Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 
зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
6 класс 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 
токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
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Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 
материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 
для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 
древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 
рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 
готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 
древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 
токарных работ. 
7 класс 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 
качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 
технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 
работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
Тема З. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
5 класс 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 
металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 
металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 
ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 
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имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. Лабораторно-пракпшческие и 
практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 
исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 
слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 
места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 
и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 
для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 
работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
6 класс 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 
сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 
размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 
резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 
сплавов. искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
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Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 
из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 
различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
7 класс 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 
материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 
плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 
обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 
металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
5 класс 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно -практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 
инструментов при сверлильных работах. 
6 класс 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 
машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 
(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 
выполнения слесарных работ. 
7 класс 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 
приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
Прав ила безопасной работы на токарном станке. 
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Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки 
и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 
искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного 
токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 
обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством 
настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для 
фрезерования. 
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
5 класс 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов) Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и при- 
Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы 
следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из соломки, 
изготовление изделий из глины, различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два 
вида технологий по выбору учителя)  
способления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 
Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 
труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 
искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 
изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 
оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. 
6 класс 
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Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 
древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву». 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения 
и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение 
приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба 
по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, мохут быть рекомендованы 
следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по 
коже, фигурное точение древесины и шастмасс, и др. (по выбору учителя)  
7 класс 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 1. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 
инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 
Пичасгину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной 
и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 
Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 
врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 
подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 
последовательности изготовления изделия. 
Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из 
рассмотренных в программе (по выбору учителя). 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 
разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, 
отделка. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера. одежды и обуви и ухода за ними 
5 класс 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 
в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 
назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 
мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 
обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 
покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 
безопасного труда и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
б класс 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 
(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 
крепёжных деталей. 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
5 класс 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 
интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 
Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 
бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
8 класс 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией Б помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема З. Бюджет семьи 
8 класс 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и семьи. 
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Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 
потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи 
с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 
в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
6 класс 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 
назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение 
и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 
обоев. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных 
работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 
подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 
образцов обоев (на лабораторном стенде). 
7 класс 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 
трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 
полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления шлитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 
Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 
образцам. Изготовление трафарета для нанесения какоголибо рисунка на поверхность стены. 
Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 
облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 
руководством учителя). 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
6 класс 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
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смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 
инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 
вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 
уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 
8 класс 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 
монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 
связанные с их утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 
водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 
бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде). 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
8 класс 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 
работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 
Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
8 класс 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 
автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 
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Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 
устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 
электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 
аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора). 
Тема З. Бытовые электроприборы 
8 класс 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 
ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
8 класс 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно -практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
8 класс 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
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Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 
на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 
планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой профессии. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
5 класс 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки)  
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 
необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 
Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из Древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 
для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 
календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 
фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 
и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки 
под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 
квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 
блёсны, наглядные пособия и др. 
6 класс 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 
проектирование деталей с помощью ПК. 
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Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 
Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её 
сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 
проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из Древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 
вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 
ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 
разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 
для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 
городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 
и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 
настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, 
шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 
изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
7 класс 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 
необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 
состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из Древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик 
для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 
комнаты, ваза, чаша, тарелка, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, 
полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для 
колки орехов) , изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное 
панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный 
столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, 
флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 
резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
8 класс 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 
необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с помощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
 
2.2.22. Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» с 5-9 
классы 
 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 
физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины 
дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 
удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 
культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 
соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию 
и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность. 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329!ФЗ 
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 
государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 
дополнительных образовательных про! грамм. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 
ребёнка, его самоопределения. 
Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый 
в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 
специфической целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
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• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 
скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
Принимая во внимание главную цель развития отечествен! ной системы школьного 
образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 
классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 
интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 
межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких 
и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и 
психических способностей; изменении сути педагогических отношений, переход от 
подчинения к сотрудничеству. 
Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей 
личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с наличным опытом и 
уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны 
предоставлять детям разно уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 
материал программы. 
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 
результатов этой деятельности. 
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 
ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 
пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 
реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. 
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 
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творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 
развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 
и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 
новых технических средств. 
В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному. 
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 
разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, 
психологии и др. 
Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 
На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие перед 
школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в 
этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая 
технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы 
единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о 
влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 
кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На 
уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о физической 
культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 
знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов 
программы пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 
и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 
Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 
координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 
временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих 
способностей. 
Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных задач: 
выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 
овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков 
адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 
Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания 
волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 
чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 
честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный 
материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических 
процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 
В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с образовательно-
познавательной направленностью; с образовательно-обучающей направленностью и с 
образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и 
направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на 
уроке решается несколько педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 
решением одной педагогической задачи). На уроках с образовательно-познавательной 
направленностью учащиеся приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и 
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правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, 
проведения и контроля. На этих уроках учащиеся активно используют учебники по 
физической культуре, различные дидактические материалы и методические разработки 
учителя. 
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для 
обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках 
осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, 
терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, 
тактика игры и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 
целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 
направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На 
них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных 
физических способностей и одной физической способности, когда применяются упражнения 
более общей и специальной направленности. Показатели объёма, интенсивности и 
координационной сложности используемых упражнений должны постепенно повышаться в 
соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с образовательно-тренировочной 
направленностью школьникам необходимо сообщать также сведения о физической 
подготовке, физических способностях, показателях их развития у подростков от 11 до 15 лет, 
физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, на 
этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и 
функциональной направленности физической нагрузки, о способах её регулирования в 
процессе выполнения разных физических упражнений. 
В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 
учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, 
методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 
Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 
постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 
освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей 
двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в 
области физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 
двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках способствует 
привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 
обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку 
физической культуры обеспечивается применением раз! личных технических средств 
обучения, соответствующих воз! расту тренажёров, нестандартного оборудования, 
творческих заданий и самостоятельных занятий. 
Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 
начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 
процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 
упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения 
(проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и развития 
двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 
В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое обучение и 
совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных 
способностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 
систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать 
учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику или тактику прежде всего 
правильно (т. е. адекватно и точно). Затем не! обходимо постепенно увеличивать требования 
к быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к 
находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи педагог 
должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому 
и соревновательному методам. 
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В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей 
необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых 
способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической 
культуры должны постоянно применять общеразвивающие и специально развивающие 
координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на 
указанные кондиционные способности. 
В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 
учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении 
процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся следует 
дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их 
достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для 
учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 
При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в 
младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При 
соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного 
обучения мальчиков и девочек. 
В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 
физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 
занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 
целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием конкретных 
двигательных действий, развитием двигательных способностей, формированием умений 
самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь при 
двух условиях: во-первых, при объектив! ном отражении закономерностей изучаемых 
двигательных действий и, во-вторых, если они органично включены в разнообразную 
деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял 
на двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических требований к 
сообщению знаний является реализация в практике межпредметных связей с другими 
общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и 
др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы 
активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, 
элементы исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ 
действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе 
наблюдения, устного и письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на 
практике. 
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 
нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности личности 
подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к 
собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 
Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо 
проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен со! 
ответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. При наличии 
определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. 
Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены 
вне стен школы. 
Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 
Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, 
длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические комплексы 
упражнений для развития координационных способностей, гибкости и формирования 
правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. Учебная деятельность в 
этой части урока может быть организована фронтальным, групповым и индивидуальным 
способом. Основная часть может состоять из двух компонентов: образовательного и 
двигательного. Образовательный компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают 
учебные знания и знакомятся со способами осуществления физкультурно-оздоровительной 
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деятельности. Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока 
следует проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с 
основными задачами, решаемыми во время двигательного компонента. Во время основной 
части двигательного компонента подростки обучаются двигательным действиям, и здесь же 
решаются задачи развития физических способностей. В случае если урок проводится по типу 
целевого урока, то всё учебное время основной части отводится на решение 
соответствующей педагогической задачи. 
Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся наиболее 
традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования двигательного навыка (от 
начального обучения, углублённого разучивания и закрепления до этапа 
совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаётся в соответствии с 
закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач развития 
физических способностей осуществляется после решения за! 
дач обучения. 
Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-тренировочной 
направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 
нагрузки в течение всей основной части урока; относительная продолжительность 
заключительной части урока (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — 
развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 
индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися 
самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 
Подчеркнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры должен 
нести в себе образовательную направленность и по возможности включать школьников в 
различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение физических 
упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые учащимися знания и умения 
должны впоследствии включаться в систему домашних занятий, успешно справиться с 
которыми должен помочь им учебник физической культуры. 
Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со! 
ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 
учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке 
своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность 
подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные 
результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере 
ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, 
поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области 
физической культуры и ведению здорового об! раза жизни. 
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития 
учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 
При четырёх и более уроках в неделю время на освоение отдельных видов программного 
материала пропорционально увеличивается. В школах, имеющих соответствующие условия, 
рекомендуется продолжать занятия по плаванию. Время на прохождение этого материала 
(14—16 ч при трёхразовых занятиях в неделю) в равных пропорциях выделяется из других 
разделов.  
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 
образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; • Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программы основного общего образования; 
• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 
75 ч, в 6 классе — 75 ч, в 7 классе — 75 ч, в 8 классе — 75 ч, в 9 классе — 75 ч. Третий час 
на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания». 
Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на! 
рода 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 само! образованию 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 
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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. 
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
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• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого стар! та; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 
9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 
(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 
движущейся цели с 10—12 м; 
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 
одним из предметов (мяч, пал! ка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 
комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 
комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове 
и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и на! зад в полу шпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном ко! лене (девочки); 
— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники 
и борьбы в партере и в стойке (юноши); 
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
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• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание. 

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. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося 
от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 
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• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления. В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно! массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздорови! тельной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль! 
тура» 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 



 

464 
 

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. 
Предметные результаты, так же как личностные и мета! 
предметные, проявляются в разных областях культуры. В области познавательной 

культуры: 
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 
из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 
физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
СОДЕРЖАНИЕ 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. 
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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 (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки) 
 атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Обще! физическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
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Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных организаций: 

 
2.2.23. Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с 5-9 классы 
 
В XXI веке сохраняются традиционные угрозы и опасности для жизни человека и 
окружающей среды, но также появляются новые. Об этом говорят ученые различных стран, 
опираясь на многолетние исследования состояния окружающей среды. Чаще стали случаться 
стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, эпидемии и пандемии, совершаться 
акты терроризма и т.п. 

Факты свидетельствуют, что в возникновении многих опасных и чрезвычайных ситуаций 
повинен сам человек. По статистике, этот так называемый «человеческий фактор» вызывает 
или провоцирует до 90% всех техногенных и до 30—40% природных чрезвычайных 
ситуаций. 

Человек создает не всегда совершенные и надежные технические устройства, 
строительные конструкции, не поддерживает их в должном состоянии. Чело век нарушает 
технологии производства и инструкции по эксплуатации тех или иных средств, не реагирует 
своевременно на предпосылки к происшествиям, не исправляет выявленные недостатки. 
Человек своими прямыми, осознанными действиями, или косвенно, губит окружающую 
природную среду. Все это закономерно оборачивается против него самого авариями и 
катастрофами. 

Следовательно, для уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, снижения тяжести 
их последствий, надо добиваться, чтобы человек поступал более разумно — дальновидно, 
компетентно, ответственно, дисциплинированно. 

Образно говоря, чтобы он «не пилил сук, на ко тором сидит», был культурен в общении 
не только с другими людьми, но также с техникой и природой. Чтобы он знал, что следует 
делать для недопущения и предотвращения опасных ситуаций, и как нужно себя вести при 
возникновении таких ситуаций, чтобы не пострадать самому и помочь спастись другим. 
Необходимо, чтобы человек по-новому посмотрел вокруг, увидел окружающий мир и себя в 
нем — способного как не допустить опасных событий, так и спровоцировать несчастья и 
пострадать от них. Иначе говоря, требуется вырабатывать новое, современное 
мировоззрение. 

 целях снижения негативного влияния человеческого фактора на безопасность 
жизнедеятельности населения в обществе нужно сформировать специфическую культуру 
поведения человека — культуру безопасности 
жизнедеятельности,которая,безусловно,неотделима от общей культуры человека. 

Безопасность жизнедеятельности — это область знаний, в которой изучаются 
опасные и чрезвычайные ситуации, угрожающие человеку, обществу и окружающей 
среде, закономерности их проявлений 

Культурный человек должен быть не только образован в целом, обладать определенными 
познаниями 
В области искусства, соблюдать нормы этикета, быть примером опрятности, вежливости, 
совестливости и т.п., но и обязан осознавать и понимать опасности сов ременного мира, 
окружающей природной и социальной среды, быть аккуратным и ответственным в своих 
делах и поступках повседневной жизни и профессиональной деятельности, владеть 
способами и приемами самозащиты и оказания помощи себе и окружающим 
В чрезвычайных ситуациях. 
В государстве с высокой культурой безопасности жизнедеятельности должны быть созданы 
максимально возможные условия для того, чтобы жизни и здоровью граждан ничего не 
угрожало, а в случае наступления неблагоприятных событий, чтобы они были защищены 
всеми возможными способами, силами и средствами. Иначе говоря, чтобы при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций люди были своевременно оповещены об опасности 



 

468 
 

и целесообразных действиях, им на помощь пришли специальные службы, а потери были 
компенсированы. 

Таким образом, под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 
уровень развития человека и общества, при котором безопасность воспринимается как 
личная и социальная ценность, когда все граждане владеют основами безопасного поведения 
в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера и 
надежно защищены от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности. 

Сегодня культура безопасности жизнедеятельности крайне необходима нашему 
обществу. Государство и его институты принимают различные меры для ее формирования у 
населения. 

Одной из самых эффективных мер является формирование у граждан необходимых 
знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности, в том числе в рамках 
реализации программ по основам безопасности жизнедеятельности. 
Общая характеристика программы курса ОБЖ для 5—9 классов 

Настоящая общая образовательная программа по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5—9 классов и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897, а также примерной 
основной общеобразовательной программой основного общего образования и учебными 
планами общеобразовательных организаций для предметной области «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагаемая программа является составной частью учебно-методических комплектов 
(УМК) «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—9 образовательных организаций. 

Содержание программ распределено равномерно по годам обучения с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 

Программы являются основой для разработки системы объективной оценки уровня 
подготовки обучающихся по курсу ОБЖ, преемственности основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
профессионального образования в области безопасности жизнедеятельности, а также для 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Объём содержания в каждом классе рассчитан на 35 учебных недель, включая время, 
отведенное на за крепление изученного материала и на самостоятельную работу 
обучающихся, — проектную и (или) исследовательскую деятельность. 

Согласно учебному плану на обязательное изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на ступени основного общего образования в течение 3 лет в 7—9 
классах отводится 115 часов, из расчета 1 час в неделю. 
В 5—6 классах предлагается выделять на изучение предмета в течение 2 лет 70 часов, из 
расчета по одному часу в неделю за счет части учебного плана, реализуемого участниками 
образовательного процесса. 

Содержание программ является также основой для реализации внеурочной деятельности 
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультур но-спортивное и 
оздоровительное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 
как кружки, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и т. д.). 
Основные направления реализации курса ОБЖ для 5—9 классов и особенности его 
содержания 

Содержание программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—9 
классов разработано на основе положений федеральных законов Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов и результатов научных исследований в области безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства. 
Содержание учебного материала сформировано по модульному принципу. 

Формирование содержания в 5—6 классах обусловлено, прежде всего, социальной 
значимостью курса ОБЖ в формировании навыков безопасного поведения обучающихся в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, а 



 

469 
 

также реализацией дополнительных программ образовательного учреждения, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Кроме этого, при отборе содержания учитывалось, что преподавание основ безопасности 
жизнедеятельности в 5—6 классах направлено на обеспечение непрерывности и 
преемственности обучения, в том числе по программе учебного курса «Окружающий мир» в 
начальной общеобразовательной школе. 
В 5 классе даются общие представления о возможных различных опасных ситуациях и 
личной безопасности в повседневной жизни: в быту, на улицах, в общественном транспорте, 
а также основах здорового образа жизни и элементарных правилах оказания пер вой 
помощи. 

Начиная с 5 класса в течение всех последующих лет изучения курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» предлагается составить свой словарь «ОБЖ» («Азбука 
ОБЖ»), где будут записываться главные правила ОБЖ, в том числе, сформулированные 
самостоятельно, используя свой личный опыт, термины и понятия, извлечения из законов и 
других нормативно-правовых документов. 

Содержание учебного материала для 5 класса разработано с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, в которыхдоминирует  словесно-логическое и образное 
мышление. В этот период у школьников проявляются познавательные интересы, выходящие 
за рамки какого-либо конкретного учебного предмета. Они уже могут сами, без посторонней 
помощи, решать поставленные задачи. Развитие школьника в возрасте 11—12 лет 
предполагает поддержку инициатив во всех видах деятельности, обучение навыкам 
сотрудничества, поддержание уверенности в себе, формирование учебной 
самостоятельности. 
В связи с этим в содержание включены задания творческого и проблемного аналитического 
характера, требующие моделирования, участия в мини-исследованиях, а также игровые и 
ролевые задания. 

Содержание 6класса логически продолжает и рас ширяет тематику 5 класса. Главные 
его темы — это безопасность человека в окружающей природной среде и оказание первой 
помощи в экстремальных при родных условиях. Предлагаемый учебный материал поможет 
приобрести самые необходимые навыки, которые будут полезны в повседневной жизни. 
Разнообразный фактический материал, множество исторических примеров, занимательные 
вопросы и задания для закрепления полученных знаний научат школьников избегать 
опасных ситуаций и успешно с ними справляться. 

 этот период у шестиклассников в связи с увеличением объема поступающей 
информации активно развивается логическая память и на основе сформированного словесно-
логического мышления начинается становление рефлексивного мышления. 

С учетом этого, в содержание включены задания, требующие применения 
самостоятельной творческой активности школьника, его фантазии и воображения 
О. реализации его стремления к взрослению. 

 7 классе изучаются темы«Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 
населения от их последствий», «Опасные экстремальные ситуации социального характера и 
безопасность человека», «Дорожное движение и безопасность человека», «Основы здорового 
образа жизни. Оказание первой помощи». 

Учебный материал знакомит учащихся с механизмами возникновения опасных 
природных и общественных ситуаций, а также необходимыми действиями каждого человека 
при разных опасных и чрезвычайных обстоятельствах. 

 этом классе даются также рекомендации по безопасному поведению на дорогах, в 
случае угрозы террористических актов, а также советы по оказанию пер вой помощи при 
возможных травмах. 

Главные темы 8класса — «Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Безопасность и защита человека» и «Опасные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни, и правила безопасного поведения». 

В рамках указанных тем предлагается рассмотреть наиболее часто встречающиеся виды 
опасных ситуаций техногенного характера, причины их возникновения и последствия, а 
также правила безопасного поведения и оказания помощи в случае их возникновения. 
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В содержании особое внимание уделяется вопросу эко логической безопасности 
человека, пониманию важности охраны окружающей среды от разных видов загрязнения и, 
как следствие, сохранению здоровья человека. 

В этом классе продолжается изучение темы безопасного поведения на улицах и дорогах, 
в экстремальных ситуациях в повседневной жизни, а также оказания первой помощи 
пострадавшему. 

В 9 классе завершается содержательная линия поосновам безопасности 
жизнедеятельности для основной школы, обобщается, дополняется и систематизируется 
учебный материал, освоенный в 5—9 классах. 

Кроме этого, в содержание 9 класса включены но вые разделы: «Национальная 
безопасность России в современном мире» и «Основы формирования здорового образа 
жизни». 

Необходимо отметить, что содержание учебного материала курса ОБЖ в 7—9 классах 
разработано с учетом активного развития логического мышления обучающихся, когда 
устойчиво проявляется рефлексивный характер мышления. 

Вопросы, задания, ситуационные проблемные задачи, которые включены в учебный 
материал учебников, будут формировать у школьников умения анализировать, сопоставлять 
и сравнивать, проводить аналогии, выстраивать последовательность действий, предвидеть 
результаты какого-либо действия или последовательность событий, а также умения 
применять полученные знания в нестандартной чрезвычайной ситуации. 
Содержание программы курса ОБЖ 
для 5—9 классов 
5 Класс (35ч., 1 ч. в неделю) 
Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности 
Личная безопасность в повседневной жизни. 

Введение. Значение и задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Безопасность, опасная и экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация, виды 
чрезвычайны ситуаций (техногенная, социальная, природная). Понимание необходимости и 
важности обеспечения личной и общественной безопасности. 
Понятие «правило безопасного поведения». Понимание важности соблюдения правил 
безопасности в повседневной жизни. Понимание последствий невыполнения правил 
безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. Возможность прогноза 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Способы выявления признаков 
опасностей. 

Службы защиты населения. Сигналы оповещения об опасности. 
Службы, защищающие население: полиция, пожарная охрана, скорая медицинская 

помощь, аварийная газовая служба, спасатели (МЧС), поисково-спасательная служба (ПСС). 
Телефоны специальных служб за щиты населения: «01», «02», «03», «04», справочная 
служба «05» (в Москве телефоны специальных служб защиты населения: «101», «102», 
«103», «104»). Система вызова экстренных служб по единому номеру «112». Оповещение 
населения, виды сигналов оповещения. 
Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни в городе и других 
населенных пунктах. Опасные и аварийные ситуации в жилище. Необходимые меры 
безопасности в повседневной жизни. Правила безопасного поведения в быту. 
Безопасность в быту. Зависимость существования человека от городской инфраструктуры — 
социальных структур, обеспечивающих условия жизни в городе. 

— Технические аварии в системах жизнеобеспечения: в канализационной системе, 
затопление помещений; аварии лифта; разрушение зданий; нарушение газоснабжения; 
отключения электроэнергии и теплоснабжения; неисправность запирающих устройств. 
Причины возникновения аварий и опасных ситуаций в повседневной жизни, пути их 
устранения и предотвращения. 

— Возгорание. Источники возгорания. Горение. Самовоспламенение. Пожар и его 
опасные спутники 
 (ядовитый дым, угарный газ, высокая температура воздуха, задымление и плохая 
видимость, паника и растерянность, обрушение конструкций и взрывы бытового газа). 
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Причины возгорания и пожара, человеческий фактор. Последствия пожара. Правила 
поведения при возгорании и пожаре. Телефон пожарной службы — «01», «112». 
Оповещение при пожаре и правила эвакуации. «План эвакуации» в общественных местах. 
Способы эвакуации. Правила поведения в задымленном помещении. Технические системы 
охранно-пожарной сигнализации. Пожарные краны. Тушение и средства тушения пожаров. 
Способы борьбы с небольшим загоранием с использованием имеющихся средств. Правила 
пожарной безопасности в жилище и общественных местах. Важность соблюдения правил 
пожарной безопасности. Предотвращение пожароопасной ситуации. 

— Опасные вещества в быту. Ядовитые газы и их источники: угарный газ, оксид азота, 
бытовой газ. Основные свойства и признаки ядовитых газов. Опасные вещества в быту: 
химические удобрения, средства защиты от сорняков и насекомых в сельском хозяйстве; 
ртуть, лекарства, непригодные для употребления продукты питания. Классификация 
бытовой химии (относительно безопасные, опасные для глаз и кожи, огнеопасные, 
ядовитые). Основные правила соблюдения санитарно-гигиенических норм в повседневной 
жизни. Признаки отравления и первая доврачебная помощь 
Безопасное поведение в населенном пункте, городе. 
— Массовые мероприятия в городе, толпа, паника. Поведение человека в толпе. 
— Природные опасные явления в городе: гололед и гололедица, штормовой и ураганный 
ветер. 
— Безопасность на водоемах. Правила поведения на льду замерзшего водоема. Оказание 
помощи человеку, попавшему в холодную воду. Правила безопасности при купании в 
водоемах. Безопасный отдых на берегу водоема. 
Опасные ситуации социального характера. 
Криминогенные ситуации в населенных пунктах. Социально-бытовые виды опасности: 
хулиганство, кражи, мошенничество, конфликты на почве алкоголизма и наркомании. 
Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения криминальной ситуации. 
Террористический акт. Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета, при 
взрыве и при захвате заложников. 
Опасные ситуации на дорогах. 
Правила дорожного движения. 
— Дорога и ее элементы. Дорожные знаки. Одностороннее и двустороннее движение. 
Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Участники дорожного движения: пешеходы, 
водители и пассажиры. Правила пешеходов. Транспорт и его виды. Тормозной путь. 
— Безопасность в общественном и личном транс порте. Правила поведения в общественном 
транспорте. Посадка и выход в общественном транспорте. Опасные зоны в общественном 
транспорте; турникеты, эскалатор, перрон, предупредительная полоса. Особенности 
железнодорожного транспорта и правила поведения на железной дороге. Опасные и 
чрезвычайные ситуации на железной дороге. Правила поведения на вод ном транспорте. 
Опасные и чрезвычайные ситуации на водном транспорте. Правила поведения на воздушном 
транспорте. 
Безопасность окружающей среды. 
Экологическое равновесие. 

Экология. Предмет изучения экологии. Влияние человека на природную среду. 
Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения. Роль промышленных предприятий 
и транспорта в загрязнении окружающей среды. Сохранение водных и почвенных ресурсов. 
Вещества, загрязняющие воздушную среду. Мероприятия, проводимые по защите водной, 
почвенной и воздушной среды. Окружающая среда и здоровье человека. Безопасность 
пищевых продуктов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
— Понятие первой доврачебной помощи. Важность первой доврачебной (медицинской) 

помощи для спасения человека. Знакомство с правилами первой доврачебной помощи. 
Понятия рана, кровотечение, виды кровотечений (капиллярное, венозное и артериальное). 
Правила остановки кровотечения. Правила обработки раны. Ожоги: термические, 
химические. Первая по мощь при ожогах. 



 

472 
 

— Понятие здоровья. Значение здоровья для чело века. Главные правила здорового 
образа жизни. Режим дня. Влияние внешней среды на здоровье человека: шумовое 
загрязнение, техника безопасности при пользовании персональным компьютером и 
телевизором. 

Проектная деятельность. 
Проектные задания. 

1. Разработайте программу защиты растений в вашем районе. 
2. Предложите программу по сохранению чистой воды в водоемах вашего района. 
3. Составьте план противопожарных мероприятий в школе и дома. 
4. Проведите анализ возможных опасных ситуаций на улице. Разработайте комплекс мер 
по их предотвращению. 
5. Рассмотрите возможность организации в школе общественного движения «Юный 
спасатель». 

«Азбука ОБЖ» («Словарь ОБЖ»). 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 5 классе 

Личностными результатами обучения ОБЖ в5классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных 

интересов в повседневной жизни подростка; 
— понимание важности сохранения своего здоровья и начало формирования потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни; 
— формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни 

человека. 
Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 

5 классе являются: 
— овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; 

понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать, видеть причины опасности и пони мать их влияние на человека и окружающую 
среду; 

— овладевать навыками безопасного поведения в повседневной жизни; оценивать свои 
поступки; 

— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

— развитие умения формулировать свои мысли, умения принимать точку зрения 
собеседника, пони мать право существования иного мнения; 

— освоение алгоритмов действия в опасной и чрезвычайной ситуации в повседневной 
жизни: дома, на улице, в транспорте, в школе и других общественных местах. 

Предметные результаты обучения.В результатеобучения по представленной программе 
для 5 класса большинство учащихся будут: 

Представлять: общие правила поведения в любойопасной ситуации; роль окружающей 
среды в жизнеобеспечении человека; важность сохранения своего здоровья; роль продуктов 
питания в сохранении своего здоровья; элементарные правила здорового образа жизни и 
умение применять их в повседневной жизни. 

Понимать: что такое опасность;необходимостьобеспечения личной и общественной 
безопасности, понимать ценность жизни человека; свою ответственность за свои поступки и 
действия; влияние потенциально опасных источников загрязнения окружающей среды; 
важность обеспечения безопасности жилища, личной и общественной безопасности. 

Знать:что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации; о службах 
защиты на селения от опасных и чрезвычайных ситуаций; при знаки опасных ситуаций в 
быту, на улице; возможные источники опасности в населенных пунктах; возможные 
источники опасности в жилище; возможные при чины возгораний и пожаров; принципы 
работы средств тушения возгорания; подручные средства тушения возгорания; об опасности 
газов, используемых в быту; порядок действий в случае затопления жилища по разным 
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причинам; порядок действий в случае проявления первых признаков землетрясения; о 
возможных опасных ситуациях на дорогах; правила движения пешехода; о возможных 
опасных ситуациях на общественном транспорте; правила поведения на льду замерзшего 
водоема; основные правила соблюдения санитарно-гигиенических норм в повседневной 
жизни; о правилах работы с персональным компьютером; правила обеспечения безопасности 
жилища и личной и общественной безопасности. 

Уметь: сравнивать разные понятия и делать выводы. Объяснять сущность и 
необходимость правил безопасного поведения. Приводить примеры, анализировать 
ситуацию и делать соответствующие выводы (индивидуальная работа и работа в группе со 
сверстниками и учителем). Аргументировать и отстаивать свое мнение. Анализировать 
ситуацию, делать соответствующие вы воды и принимать правильные решения. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами. Предвидеть возможность 
проявления опасности в жилище. Предвидеть возникновения пожароопасных ситуаций. 
Уметь применять правила обеспечения безопасности жилища и личной и общественной 
безопасности. Уметь находить альтернативные решения. Знать элементарные правила 
здорового образа жизни и уметь применять их в повседневной жизни. 

6 класс 
(35 ч., 1 ч. в неделю) 
Основы безопасности личности, общества 
и безопасности. Основы комплексной безопасности 
Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях. 
Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в 
нее. 

— Понятия «опасные ситуации» и «экстремальные ситуации». Причины возникновения 
опасных и экстремальных ситуаций на отдыхе, в туристском походе. Опасная ситуация 
может стать экстремальной. Необходимость объективной оценки опасной ситуации. 
Возможность предотвратить перерастание опасной ситуации в экстремальную. 
Подготовленность человека при автономном существовании в природе: психологическая, 
физическая, материальная. 

— Природа и человек. Подготовка к активному отдыху на природе. Потенциально 
опасные факторы: природные, техногенные, социальные. Факторы, мешающие справиться с 
экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. Переутомление. Уныние. Страх. 
Боль и травмы. Холод. Жара. Алгоритм первых действий в экстремальной ситуации. 
- Необходимое снаряжение для краткосрочного и продолжительного многодневного отдыха. 
НАЗ (носимый аварийный запас). Благополучное длительное путешествие или однодневный 
поход обеспечивается: продуманной экипировкой, необходимым минимальным 
продовольственным запасом, наличием питьевой воды, психологической и физической 
подготовленностью человека. 

— Акклиматизация. Реакклиматизация. Особенности акклиматизации в различных 
природных условиях: жаркого, холодного климата, в северных районах и горной местности. 
Правила успешной акклиматизации. 

Выживание человека в условиях автономного существования в природной среде. 
Правила поведения в условиях автономного существования в природной среде. 
— Ориентирование на местности.Ориентиры:шумжелезной дороги, автодороги; реки и 

ручьи; просеки; элементы рельефа местности, Солнце, звёзды и созвездия. Ориентирование с 
помощью механических часов и гномона. Истинный (или местный) полдень данной 
местности. Ориентирование по местным признакам. Компас и ориентирование с помощью 
компаса. Стороны Света. Магнитный меридиан. Магнитное склонение. Азимут. Азимут 
обратного движения. Способы подачи сигналов бедствия: дымовой костер, постоянный 
сигнальный костер; свист (свисток), сигнальное зеркало, сигналы международного кода; 
ракетница и сигнальный патрон. 

— Правила поведения при аварии транспортного средства. 
— Устройство временных укрытий. Летние и зимние виды убежищ. Выбор места. Виды 

временных укрытий: шалаш, навес, вигвам и строительный мате риал. Виды зимних 
укрытий (иглу, снежная пещера, нора, траншея). 
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— Место для костра. Типы костров и очаги. Виды топлива. Разжигание костра. Теория 
разведения огня без спичек. Спички и НАЗ. Сохранение огня. 

— Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление посуды, веревок и рюкзака из 
подручных средств. Природные средства, используемые для личной гигиены. Уход и 
сбережение одежды и обуви. Добывание пищи. Растительная и животная пища. Добывание 
питьевой воды. 

— Безопасность при прохождении по местности. Правила переправы через реки. Правила 
передвижения в горах, в лавиноопасных и камнепадных районах, по заболоченной 
местности. Распознавание лавинно- и камнепад опасных склонов. 

Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. 
— Общие принципы оказания самопомощи.Общиепринципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Правила оказания первой доврачебной помощи. 
— Аптечка.Природные лекарственные средства.Замена промышленных лекарственных 

средств природными. 
— Травмы. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. Ожоги. Помощь при потертостях, 

мозолях, ссадинах, по резах и ожогах. Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, 
вывихи. Наложение шин. Укусы насекомых, паукообразных. Укусы змей, бешеных 
животных. Отравления. Оказание первой помощи при укусах и отравлениях. Первая помощь 
при утоплении. Основные приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Тепловые и солнечные удары. Обморожения. Поражения молнией. Правила 
поведения, позволяющие избежать теплового, солнечного ударов, обморожения, поражения 
молнией, и оказание помощи. 

Практические занятия. 
Переноска пострадавшего без носилок. Вязание уз лов. Приемы переноски 

пострадавшего. 
Основные узлы, необходимые для привязывания тента, для страховки человека, для 

связывания веревок, для привязывания крючка к леске и т.д. 
Проектная деятельность. 
Проектные задания. 

1. Смоделируйте опасную (чрезвычайную) ситуацию в дикой природе и пути её 
преодоления. 

2. Разработайте туристический маршрут. 
3. Разработайте модели временных укрытий для разных климатических условий. 
4. Составьте атлас съедобных и лекарственных растений вашего родного края с 

рекомендациями по их применению. 
5. Подготовьте командные соревнования по ориентированию на местности. 
6. Подготовьте командные соревнования по оказанию первой помощи в экстремальных 

ситуациях. 
Словарь ОБЖ («Азбука ОБЖ»). 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 6 классе 
Личностными результатами обучения ОБЖ в6классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных и социальных угроз; 
— понимание важности сохранения своего здоровья и начало формирования потребности 
соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в 
конкретной ситуации; 
— формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни 

человека, а так же к своей жизни. 
Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 

6 классе являются: 
— овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; 

понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать 
причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и 
понимать из влияние на человека и окружающую среду; 
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— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

— развитие умения формулировать свои мысли, умения принимать точку зрения 
собеседника, пони мать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

— освоение алгоритмами действия в опасной и чрезвычайной ситуации в повседневной 
жизни и на отдыхе. 

Предметные результаты обучения.В результатеобучения по представленной программе 
для 6 класса большинство учащихся будут: 

Представлять: влияние климатических факторовна состояние и здоровье человека. 
Иметь представление об элементарных медицинских средствах и пере вязочном материале 
при оказании первой помощи. 
О лекарственных свойствах дикорастущих растений. Иметь представление о принципах 
оказания первой доврачебной помощи, в том числе при закрытых пере ломах, при 
отравлениях, при укусах животных. 

Понимать: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации; 
необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность 
жизни человека; свою ответственность за свои поступки и действия; ценность жизни 
человека. 

Знать: принципы подготовки к кратковременномуи длительному путешествию; что 
такое топографическая карта и ее информационная нагрузка, представлять, что такое план 
местности и абрис; стороны света, принципиальное устройство компаса и принцип его 
работы. Основные правила личной гигиены. Опасных животных. Элементарные санитарно-
гигиенические правила. 

Уметь: оценивать различные возможные реальныеситуации; работать в группе; 
принимать решения; оценивать особенности своего физического состояния и здоровья. 
Уметь находить необходимую информацию. Планировать свою деятельность и 
корректировать ее со своими сверстниками и старшими. Ориентироваться с помощью карты 
и компаса. Определять стороны света по Солнцу и часам со стрелками. Применить знания, 
полученные на уроках географии. Применять теоретические знания на практике. 

Развивать навыки конструирования. Выполнять простейшие модели. Развивать навыки, 
необходимые в повседневной жизни. Уметь принимать решение. 

Уметь определять пульс, накладывать шину из подручных средств, накладывать жгут при 
венозном кровотечении. Накладывать простейшие повязки при потертостях, ссадинах, 
порезах. 

7 класс 
(35 ч., 1 ч. в неделю) 
Опасные и чрезвычайные ситуации 
и безопасность человека. 
Введение. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 
их последствий. 

Введение. Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Закон Российской Федерации «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
— Чрезвычайная ситуация. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС. Система мер защиты населения 
от различных чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

— Чрезвычайная ситуация природного характера.Классификация опасных природных 
явлений:геофизические (землетрясения, извержения вулканов, магнитные бури), 
геологические (обвалы, оползни, се ли, карстовые провалы и т.д.), метеорологические (бури, 
ураганы, смерчи, шквалы, крупный град, засухи, метели, пыльные бури и т.д.), морские 
гидрологические явления (цунами, обледенение судов, интенсивный дрейф льдов и т.д.) и 
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гидрологические явления (наводнения, паводки и т.д.), природные пожары (лесные, 
торфяные и др.). 

— Наводнения и причины их возникновения. Историческая справка о наводнениях 
различного масштаба на территории России. Анализ территорий и площадей, 
оказывающихся в зоне затопления или подтопления. Понятия «наводнение», «половодье», 
«паводок», «затор», «зажор», «ветровой нагон». Наводнения при прорывах плотин. 
Классификация наводнений: по повторяемости, по размерам и по наносимому ущербу, а 
также по площади затопления, продолжительности затопления, скорости подъема уровня 
воды. Оценка наводнений по 
максимальному уровню подъёма воды. Анализ характера наводнений в конкретном районе 
нашей страны (место проживания учащихся). 
— Поражающие факторы наводнений и их последствия. Понятия«затопление», 
«подтопление», «первичные поражающие факторы», «вторичные поражающие факторы». 
Размеры последствий наводнений. 

— Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время 
наводнений. За благовременные предупредительные мероприятия; оперативные 
предупредительные мероприятия. Прогнозы наводнений (краткосрочные и долгосрочные, 
локальные и территориальные). Правила поведения при поступлении сообщения о 
наводнении и начале эвакуации. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы 
людей при наводнении, первая необходимая помощь. 

Практическая работа. 
1. Анализ характера наводнений в конкретном районе нашей страны (место проживания 
учащихся) за последние 10 (20) лет. 
2. Выработать алгоритм последовательности действий при поступлении сообщения о 
наводнении и на чале эвакуации. 
3. Используя дополнительную литературу, найти правила оказания первой помощи при 
утоплении. Письменно составить порядок действий при оказании помощи пострадавшему. 
Обсудить на занятиях с учителем и одноклассниками. 

— Ураганы,бури,смерчи и причины их возникновения. Основные понятия и 
классификация этих метеорологических явлений. Понятия «ветер», «направление ветра», 
«скорость ветра», «сила ветра», «шкала Бофорта», «ураган», «смерч», «торнадо», «буря». 
Причины возникновения ураганов, бурь, смерчей. Погода и климат. Циклон и антициклон. 
Районы России и мира, где наиболее часты опасные метеорологические явления. Названия 
ураганов. 

— Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. 
Первичные и вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. 
Возможные травмы людей при ураганах, смерчах и бурях, первая необходимая помощь. 

— Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения 
при угрозе и во время урагана, бури, смерча, пыльной бури, метели. Заблаговременные 
предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия. Прогнозы 
опасных метеорологических явлений. Правила поведения при поступлении сообщения о 
приближении опасного метеорологического явления. 

Практическая работа. 
1. Пользуясь шкалой Бофорта, определить скорость и силу ветра в баллах в течение 
недели и ежедневно (утром и вечером) в районе вашего проживания. Объяснить причины 
изменения (или отсутствие изменений) направления и силы ветра в течение дня и недели в 
вашем населенном пункте. 
2. Найдите в художественной литературе пример опасного метеорологического явления. 
Дайте ему характеристику. 

— Землетрясения и причины их возникновения. 
Понятия «землетрясение», «очаг землетрясения», «гипоцентр», «эпицентр». Типы 
землетрясений (тектонические, внутриплитовые, вулканические). Сейсмограф. Основные 
характеристики землетрясений. Магнитуда. Шкала землетрясений (Рихтера, Меркалли). 
Характеристика проявлений землетрясения. Сейсмические области мира и территории 
Российской Федерации. 
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— Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Первичные и вторичные 
поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при 
землетрясениях, первая необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству. 

— Мероприятия по защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во время 
землетрясения. Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные 
предупредительные мероприятия. Прогнозы землетрясений. Правила поведения при 
поступлении сообщения о возможном землетрясении. 
Практическая работа. 
1. Оказание первой помощи пострадавшим при землетрясении. Вместе с учителем 

отработать действия при оказании первой помощи. 
— Правила наложения шины на голеностопный сустав; наложение фиксирующей повязки в 

случае перелома плечевой кости и костей предплечья. 
— Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
2. Правила оказания первой помощи при сдавливании. Теоретическое задание. 
— Цунами и причины их возникновения. Понятия 
«цунами», «подводные землетрясения», «вулканические извержения». Оценка силы цунами. 
Наиболее крупные цунами в ХХ—ХХI вв. 

— Поражающие факторы цунами и их последствия. Первичные и вторичные 
поражающие факторы.Разбор и анализ реальных событий. Возможные трав мы людей при 
цунами, первая необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

— Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время 
цунами. Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные 
предупредительные мероприятия. Прогнозы цунами. Правила поведения при поступлении 
сообщения о возможном цунами. 

Практическая работа. 
На контурной карте мира выделите: 1) районы, где возможны цунами, в том числе и для 

территории России, 2) страны, находящиеся в потенциально опасной зоне, указав среднюю 
численность населения этих стран. Оцените возможный ущерб при максимально сильном 
цунами. 

— Обвалы,оползни и сели и причины их возникновения. Понятия«обвал», 
«оползень», «сель», «грязевой сель», «водокаменный сель», «грязекаменный сель», 
«сейсмосели», «лахары», «селевой бассейн». Характеристики обвалов по мощности, по 
масштабу. Условия возникновения опасных геологических явлений. 

— Поражающие факторы опасных геологическихявлений и их последствия. 
Первичные и вторичныепоражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. 
Возможные травмы людей при проявлении опасных геологических явлений, первая 
необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

— Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия населения при 
угрозе и во время оползней, обвалов и селей. Заблаговременные предупредительные 
мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия. Прогнозы оползней, обвалов и 
селей. Правила поведения при поступлении сообщения о возможном проявлении 
геологических явлений. 

Практическая работа. 
1. На контурной карте России выделить: 1) районы, где возможны сели, оползни и 
обвалы, 2) оцените степень опасности для населенных пунктов и хозяйства человека. 
2. Составить правила поведения туриста в горных районах, где возможны оползни, 
обвалы и сели. Дать рекомендации для туристов о наиболее безопасном времени года. 

— Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Понятия«природный 
пожар», «лесной пожар», «низовой пожар», «верховой пожар», «торфяной подземный 
пожар», «огненный шторм». Характеристики пожаров. Классификация лесных и 
торфяных по жаров. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. 
Пожароопасный сезон. 
— Поражающие факторы лесных и торфяныхпожаров и их последствия. Первичные 

и вторичныепоражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы 
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людей при лесных и торфяных пожарах, первая необходимая помощь. Возможный ущерб 
хозяйству человека. 

— Мероприятия по защите от лесных и торфяных пожаров. Действия населения при 
угрозе и во время пожаров. Заблаговременные предупредительные мероприятия; 
оперативные предупредительные мероприятия. 
Правила поведения при обнаружении очагов возгорания в лесу и на территории 
распространения торфяников. Правила поведения при лесном и торфяном пожарах. Методы 
борьбы с пожарами. Косвенные методы тушения пожара. Противопожарная профилактика. 

Практическая работа. 
1. Используя дополнительные источники информации, данные статистики, дать оценку 
причин и распространения лесных и торфяных пожаров на территории России за последние 
5 (10) лет. 
Общие рекомендации по поведению при опасных явлениях природы. 

Подведение итогов. Систематизация и анализ полученных знаний и навыков по разделу 
курса «Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и за щита населения от их 
последствий». 
— Сигналы оповещения и порядок действий. 
— Номера телефонов вызова дежурных служб по мощи, единый номер вызова экстренных 
оперативных служб «112». 
— Правила поведения при эвакуации. 

Правила поведения при наиболее распространенных опасных природных явлений. 
Снежная буря, метель. Лед на водоемах. Оказание помощи оказавшемуся в полынье. 
Гололедица. Гроза. 

Практическая работа. 
1. Разработать общие правила поведения при угрозе опасного природного явления. 
Рассмотреть случаи: чело век находится дома, на природе, в школе (на работе). 
2. Составить памятку жителям вашей местности на случай возникновения наиболее 
характерных опасных природных явлений. 
Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека. 

Терроризм и безопасность человека. Обнаружение подозрительного предмета. Диверсия. 
Похищение. хват транспортных средств. Уголовные преступления. Паника. Паника в толпе. 
Психология толпы. Правила поведения в криминогенных ситуациях. 

Дорожное движение и безопасность человека. 
Дорога и ее элементы. Дорога. Проезжая часть. Обо чина. Разделительная полоса. 

Одностороннее и двустороннее движение. Перекресток. Тротуар. Пешеходный переход. 
Регулировщик. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие. 
Транспорт (транспортные средства). Знаки дорожного движения. Предупреждающие знаки. 
Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные 
знаки. Рекомендации поведения пешехода на дороге зимой и в темное время суток. 
Пассажир. Движение во дворах и жилых зонах. 

Оказание первой помощи. 
Понятие «рана». Типы ран. Причины, вызывающие появление раны. Первоначальная 
обработка раны. Правила наложения бинтовых повязок. Первая помощь при переломах 
конечностей. Шина. Правила наложения шины. Тепловые и солнечные удары. Первая 
помощь. Правила поведения, позволяющие избежать теплового и солнечного удара. 
Обморожение. Правила поведения, позволяющие избежать обморожения. 

Практическая работа. 
1. Отработать навыки наложения бинтовых повязок: на условно раненный палец, плечо, 
голень. Наложение косыночной повязки. 
2. Отработать навыки наложения шины на конечность. 
Основы здорового образа жизни. 
Человек и его здоровье. Понятие «здоровье». Здоровый образ жизни. Рациональное и 
нерациональное питание. Витамины и их роль в организме человека. Ре жим дня. 
Физическая нагрузка. Понятие «усталость». Факторы, разрушающие здоровье. Понятие 
«привычка». Вредные привычки. 
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Практическая работа. 
Используя значения энергетической и пищевой ценности продуктов кафе быстрого питания, 
составьте оптимальное по калорийности и соотношению углеводов меню для подростка, 
занимающегося каким-либо видом спорта, и подростка, ведущего малоактивный образ 
жизни. 
Проектная деятельность. 
Проектные задания. 
1. Исследуйте опасные природные явления, имеющие место в вашем родном крае. 
2. Разработайте модель организации защиты населения от чрезвычайных природных 
ситуаций в вашем районе. 
3. Разработайте ваш план поведения в чрезвычайной ситуации природного характера. 
4. Подготовьте текст оповещения населения о чрезвычайной ситуации от имени штаба 
ГО. 
5. Разработайте методику оценки возможного ущерба на примере одного жизненно 
важного объекта (воз можно, вашего жилища). 
6. Разработайте комплекс мер по восстановлению экосистемы после ЧС природного 
характера. 
7. Подготовьте проект статьи о последствиях ЧС в вашем районе для размещения в 
средствах массовой информации. 
8. Рассмотрите возможность организации в школе общественного движения «Юный 
спасатель». 

Словарь ОБЖ («Азбука ОБЖ»). 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 7 классе 
Личностными результатами обучения ОБЖ в7классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 
общественных интересов от внешних природных и социальных угроз; 
— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности 
соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в 
конкретной ситуации; 
— формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни 
человека, а также к своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения личной 
и общественной безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 
7 классе являются: 
— овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; 
понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать 
причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и 
понимать их влияние на человека и окружающую среду; 
— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 
— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 
— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать 
ее и делать выводы; 
— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, 
понимать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 
— освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации природного и 
социального характера. 

Предметные результаты обучения. 
Представлять: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации; 

понимать необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать 
ценность жизни человека. Существующую систему защиты населения от наводнений, от 
опасных метеорологических явлений; систему защиты от землетрясений. Профилактические 
мероприятия по предупреждению обвалов, оползней, селей. Иметь представление о 
факторах, обеспечивающих со хранение личного здоровья. 
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Понимать: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации; 
необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность 
жизни человека. Опасность и разрушительную деятельность наводнений; цунами; 
землетрясений, опасных метеорологических явлений. Опасность и разрушительную 
деятельность природных пожаров. Опасность любого вида раны, перелома кости. Роль 
факторов, обеспечивающих сохранение личного здоровья. 

Знать: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации; 
потенциально опасные природные явления, приводящие к ЧС, и их классификацию. 
Причины возникновения наводнений, цунами, опасных метеорологических явлений; 
возникновения землетрясений. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. 
Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров. Правила поведения при 
проявлении опасных природных явлений: снежная буря, гроза, гололед и гололедица и т.д. 
Существующую закономерность проявления наводнений, опасных метеорологических 
явлений, землетрясений и опасных геологических явлений в разных природных зонах 
России. Правила дорожного движения. Права и обязанности пешехода, пассажира. Знать, что 
такое рана, перелом кости. Знать элементарные гигиенические правила; правила поведения, 
позволяющие избежать перегрева и обморожения организма. Знать факторы, разрушающие 
здоровье. 

Уметь: анализировать и сопоставлять, делать выводы; выявлять причинно-следственные 
связи; принимать решения; применять знания, полученные на уроках географии. Уметь 
объяснять свои действия. 

Уметь накладывать элементарные бинтовые повязки, шину. 
8 класс 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 
последствий. 
Введение.Техносфера.Противоречия между человеком и природой. Проблема увеличения 

техногенных аварий и катастроф. Факторы, увеличивающие вероятность возникновения 
техногенных аварий и катастроф. Законы Российской Федерации «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 
безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной безопасности» и др. 

— Основные виды и причины опасных ситуацийтехногенного характера. 
Понятия«производственнаяавария», «происшествие», «крупная авария», «чрезвычайная 
ситуация техногенного характера». Виды аварий и катастроф, могущих повлечь 
возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Местные, территориальные, 
региональные и федеральные чрезвычайные ситуации. Глобальная, или трансграничная 
чрезвычайная ситуация. 

— Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 
Общие представления о причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям техногенного 
характера. 

Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера: транспортная авария, пожары и взрывы, аварии с выбросом 
опасных химических веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных веществ. 
Обрушение зданий и сооружений, аварии на электроэнергетических системах, на 
коммунальных системах жизнеобеспечения, на очистных сооружениях, гидродинамические 
аварии. 

— Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. Роль человека 
в формированииопасной техногенной ситуации. 

Пожары и взрывы. Понятия«возгорание», «горение», «окислитель», «горючее 
вещество», «источник воспламенения», «пожар», «огненный шторм». Отдельные пожары. 
Массовые пожары. Средства оповещения о возгорании. Понятие «взрыв», «взрывоопасный 
объект». Признаки наличия взрывных устройств. 
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Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и взрывов. 
Поражающие факторы пожара и взрыва. Вторичные последствия по жара и взрыва. Разбор и 
анализ реальных событий. 

Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. Противопожарная 
безопасность. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасный объект (ХОО). 
Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ). Потенциально опасные химические 
объекты. Потребители аварийно-химически опасных веществ. Характеристика АХОВ и их 
поражающих факторов. АХОВ: стойкость, плотность, скорость токсического действия. 
Химические вещества, используемые в повседневной жизни. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Зона химического 
заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне химического заражения. 
Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор и анализ реальных событий. 

Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства индивидуальной 
защиты. Средства коллективной защиты. История создания противогаза. Противогаз 
гражданский фильтрующий ГП—7. 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью. 
Практическая работа. 
1. Составить личный план действий: а) при угрозе аварии на химически опасном объекте в 
районе вашего проживания, б) при аварии на химически опасном объекте в районе вашего 
проживания. 
2. Отработать правила использования противогаза. 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Понятия «радиоактивность», «естественная 
радиоактивность», «ионизирующее излучение», «радиоактивные изотопы», «период 
полураспада». История открытия явления радиоактивности Пьером и Марией Кюри. 
Ядерное оружие. История создания и использования. Ядерная энергетика. Атомные 
электростанции в Рос сии и мире. Системы переработки ядерного сырья и отходов. Будущее 
атомной энергетики. 
Радиационно-опасный объект. Радиационные аварии с их классификация. Последствия 
облучения человека 
с других живых организмов. Характеристика очагов поражения. Разбор и анализ реальных 
событий. Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима—1». Средства 
индивидуальной защиты. Первая помощь пострадавшим от радиоактивного излучения. 

Практическая работа. 
в Составить личный план действий: при получении информации о радиационной аварии 

в районе вашего проживания. 
Гидродинамические аварии. 
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Искусственные и 

естественные плотины. Водохранилища. Причины и виды гидродинамических аварий. 
Разбор и анализ реальных событий. Саяно-Шушенская ГЭС. Первичные и вторичные 
поражающие факторы 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 
поведения при угрозе и во время проявления аварии. 

Практическая работа. 
Подготовить рекомендации по мерам безопасности для жителей вашего района (поселка, 

области и т.д.) на случай возможного затопления. 
Нарушение экологического равновесия. Экология.Экологическая обстановка. 

Благоприятные и неблагоприятные экологические условия. История взаимодействия 
человека с окружающей средой. Факторы, влияющие на экологическое состояние 
окружающей среды человека. Экологическая безопасность. Экологическая 
система. Экологический кризис. Экологическая катастрофа. Хронология экологических 
катастроф в XIX—XX вв. Разбор и анализ реальных событий. 

Биосфера и человек. Человек — основная геолого-образующая сила планеты. В.И. 
Вернадский и его учение о ноосфере. Загрязнение атмосферы. Атмосфера и озоновый слой. 
Источники загрязнения: естественные и антропогенные. Загрязнение почв. Почва 
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уникальное биокосное образование. Почвенные ресурсы. Загрязнение природных вод. 
Запасы пресной воды. 

Характеристика экологической обстановки в Рос сии. Предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ (ПДК). Возобновимые и невозобновимые природные 
ресурсы. 

Практическая работа. 
Подсчитать количество воды, потребляемое вами в течение суток, учитывая воду, 

идущую на питье, приготовление пищи, личную гигиену и другие хозяйственные нужды. 
Подсчитать, сколько воды тратит ваш населенный пункт за сутки, месяц и год. 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасного 
поведения. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила для велосипедистов. Уход за 
велосипедом. 

Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед (скутер). 
Мотоцикл. Правила пользования и движения. 

Водитель — главный участник движения. «Правила дорожного движения Российской 
Федерации». Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Дорожно-транспортные происшествия. Безопасность на транспорте. 
Проектная деятельность. 
Проектные задания. 

Изучите вопрос о вероятности возникновения техногенной аварии в вашем 
административном районе (город, район, область, республика). 
Разработайте модель организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в вашем районе. 
Разработайте собственный план поведения в чрезвычайной ситуации техногенного 
характера. 
Подготовьте текст оповещения населения о чрезвычайной ситуации от имени штаба ГО. 
Разработайте методику оценки возможного ущерба на примере одного жизненно важного 
объекта (воз можно вашего жилища). 
Разработайте комплекс мер по восстановлению экосистемы после ЧС техногенного 
характера. 
Подготовьте проект статьи о последствиях ЧС в вашем районе для размещения в средствах 
массовой информации. 

Словарь ОБЖ («Азбука ОБЖ»). 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 8 классе 

Личностнымирезультатами обучения ОБЖ в8классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных, техногенных и социальных угроз; 
— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в 
конкретной ситуации; 

— формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни 

человека, а также 
своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения личной и общественной 
безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 
8 классе являются: 

— овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; 
понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать 
причины возникновения опасности: обобщать 
2) сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на человека и 
окружающую среду; 

— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 
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— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, 
понимать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

— освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации техногенного и 
социального характера. 

Предметные результаты обучения.В результатеобучения по представленной программе 
для 8 класса большинство учащихся будут: 

Представлять: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации. 
Основные виды 
3) причины опасных ситуаций техногенного характера. Существующую систему защиты 
населения от пожаров. Иметь представление о причинах возникновения аварий на 
химически опасных объектах, представлять их разрушительную силу. Порядок действий при 
организации первой помощи при отравлении химическими вещества ми и химическими 
ожогами. Иметь представление о потенциальной опасности искусственных и естественных 
гидросооружений. Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в 
повседневной жизни. 

Понимать: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации. 
Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность 
жизни человека. Понимать важность основ экологической культуры. Роль человеческого 
фактора в возникновении техногенных аварий. Биологическое действие радиации. Главные 
проблемы ядер ной энергетики. Понимать роль человеческого фактора при авариях на 
гидросооружениях. 

Знать: что такое опасность,опасная,экстремальная и чрезвычайная ситуации. 
Потенциально опасные техногенные ситуации, приводящие к ЧС, и их классификацию. 
Знать роль гражданской обороны в случае ЧС. Причины возникновения техногенных аварий. 
Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета. Причины возникновения 
пожаров, представлять их разрушительную силу; роль человеческого фак тора в 
возникновении пожаров, элементарные правила техники безопасности и меры по 
предупреждению по жара. Знать группу химически опасных веществ и их характеристику; 
их поражающие факторы; характер воздействия химически опасных веществ на человека и 
окружающую среду. Элементарные правила пользования химическими веществами в 
повседневной жизни. Элементарную технику безопасности при обращении с химически 
опасными веществами. Главные проблемы ядерной энергетики. 

Знать экологические аспекты вопросов захоронения ядерных отходов. Правила поведения 
и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности; 
меры защиты при радиационной аварии. Первичные и вторичные поражающие факторы 
техногенных аварий. Знать прикладную роль экологии; современные проблемы 
экологической безопасности. Источники загрязнения атмосферы, пресных вод, почвы. 
Методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Правила дорожного движения; правила 
поведения на транспорте. Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в 
повседневной жизни. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи;решать поставленные задачи, работать с 
различными источниками информации, анализировать и сопоставлять, делать выводы. 
Объяснять свои поступки и действия. Использовать полученные знания в повседневной 
жизни. Оказывать первую помощь при ожогах кислотой и щёлочью. 

9 класс 
(35 ч., 1 ч. в неделю) 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Введение. Культура безопасности жизнедеятельности. Наиболее часто встречающиеся 
угрозы и опасностидля жизни человека и окружающей среды. Влияние человека на 
окружающую природную среду. Влияние человеческого фактора на безопасность 
жизнедеятельности населения. Культура безопасности жизнедеятельности. Законы 
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Российской Федерации и повышение культуры безопасности жизнедеятельности в нашем 
обществе. Законы Российской Федерации: «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об 
охране окружающей среды», «О радиационной безопасности», «О гражданской обороне», 
«О пожарной безопасности» и др. 
Национальная безопасность России в современном мире. 

Геополитическое положение Российской Федерации. Экономика России — часть 
мировой экономики. Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. 

Национальная безопасность, ее составные части. Анализ политической и экономической 
ситуации в ми ре. Финансово-экономические кризисы на современном этапе. Национальные 
интересы России на современном этапе и долгосрочные. 

Обеспечение национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. Здоровье 
граждан и здравоохранение. Рациональное природопользование. Эко логическая 
безопасность. Культура. 
Основные угрозы национальным интересам России 
3) пути обеспечения безопасности. Национальная оборона. Государственная и общественная 
безопасность. 

Организация обороны Российской Федерации. Право вые основы обороны государства. 
Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную службу. Альтернативная 
гражданская служба. Военное положение. Военное время. Мобилизация. Обязательная 
подготовка граждан к военной службе. Закон РФ «О воинской обязанности». 
Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

МЧС России — федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) 
и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. Обзор спасательных 
операций МЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее структура и задачи. Уровни РСЧС: федеральный, региональный, 
территориальный, местный, объектовый. Координирующие органы РСЧС. Режимы 
функционирования РСЧС. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. Закон 
Российской Федерации «О безопасности». Профилактика возникновения ЧС техногенного 
характера. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности России. Задачи 
гражданской обороны.Современные средства поражения. Мероприятия по за щите 
населения. 

— Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр ядерного 
взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 
«электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 

— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их виды. 
Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». Запрещение 
химического оружия. 

— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 
бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 
«обсервация», «карантин». Поражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

Основные мероприятия гражданской обороны по за щите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

— Организация гражданской обороны на объекте экономики. 
— Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время. Роль оповещения в обеспечении безопасности населения. Порядок 
оповещения. Значение речевой информации. Автоматизированная информационно-
управляющая система (АИУС РСЧС). 

— Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Средства защиты: 
защитные сооружения, рассредоточение и эвакуация, средства индивидуальной защиты. 
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Понятия «защитное сооружение», «убежище», «противорадиационные укрытия», «щели». 
Принцип устройства защитных сооружений. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного 
характера, их при чины и последствия. Стихийные бедствия и опасные природные явления, 
представляющие потенциальный источник угроз человеку и хозяйству: геологические, 
геокриологические, гидрометеорологические, процессы биогенного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Основные 
причины техно генных аварий и катастроф в Российской Федерации. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. 
Мониторинг: глобальный, региональный и локальный. Сейсмические наблюдения и прогноз 
землетрясений. Сейсмоопасные районы России. Мониторинг геологических процессов 
(экзогенных и эндо генных) и подземных вод. Мониторинг антропогенного воз действия на 
природную среду, водной среды водохозяйственных систем в местах водозабора и сброса 
сточных вод. 
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. Экстремизм. 
Национализм. Основные правила поведения человека, ставшего заложником. 

Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. Статистика 
международного терроризма. Опасность международного терроризма и его особенности. 
Противодействие терроризму. 

Основы формирования здорового образа жизни. 
Понятие о здоровье. Физическое здоровье человека. Факторы, разрушающие здоровье 
человека. Табакокурение и его вред. Заболевания, связанные с табакокурением. Вред от 
пассивного курения. Закон Российской Федерации «Об ограничении курения табака». 
Первая помощь при отравлении табаком. 

Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь не помощник в 
решении проблем. Деградация человека. Алкоголизм. Социальные проблемы, вызванные 
алкоголизмом. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики и их вред. Заболевания связанные с наркотиками. Деградация человека. 
Социальные проблемы, вызванные наркоманией. 
Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 

Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов питания (белки, 
жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасные продукты. Маркировка 
продуктов. Спреды. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 

Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды(гигроскопичность, 
водопроницаемость). Искусственные и синтетические ткани. 

Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное состояние 
здоровья. Аэробные и анаэробные упражнения. Физические упражнения умеренные, 
продолжительные и регулярные. Правильность выполнения физических упражнений. 
Контроль дыхания и частоты сокращения сердечной мышцы. Правила безопасного 
выполнения физических упражнений. 

Туризм — вид активного отдыха. Адаптация к физическим нагрузкам. Акклиматизация и 
реакклиматизация. Акклиматизация в горной местности и вусловиях жаркого или холодного 
климата (Севера). Туристское снаряжение: рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик, 
важные мелочи, НАЗ, обувь, одежда. Правила разведения костра. Временные укрытия. 
Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 

Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Правила поведения при химической аварии. Правила поведения при радиационной аварии. 
Правила поведения при гидродинамической аварии. Правила поведения при аварии на 
транспорте. Правила поведения при внезапном обрушении здания. Правила поведения при 
пожаре и угрозе взрыва. Правила поведения во время землетрясения. Правила поведения при 
извержении вулкана. Правила поведения во время гололеда и гололедицы. Правила 
поведения при угрозе сильной метели и снежном заносе. Правила поведения во время жары. 
Как вести себя во время схода снежной лавины. Правила поведения во время грозы. Правила 
по ведения во время наводнения. Как действовать при оползне. Как действовать, если вы 



 

486 
 

оказались рядом с очагом пожара в лесу, на торфянике. Как действовать при угрозе селевого 
потока. Правила поведения во время урагана, бури, смерча. Правила поведения при 
возгорании и по жарах в быту. Как действовать при утечке магистрального газа. Правила 
оказания первой помощи при разных видах травм. Искусственное дыхание. Непрямой 
массаж сердца. Виды кровотечений и возможная первая помощь. 

Проектная деятельность. 
Проектные задания. 

Как проявляются глобальные проблемы человечества в вашем регионе (городе). Например, 
характеристика экологической обстановки вашего района, на селенного пункта. 
История создания, содержание и направленность, и также эффективность природозащитных 
нормативно-правовых актов вашего административного центра. 
Составьте месячный оптимальный рацион питания школьника на основе традиционной 
местной кухни и норм здорового питания. Предложите систему снижения утомляемости 
учащегося, а также распорядок жизни школьника на месяц с учетом его индивидуальных 
физических и психологических особенностей. 
Проведите расчет недельных физических нагрузок учащегося с учетом его индивидуальных 
физических и психологических особенностей. 
Разработайте систему оптимального использования учебной информации в процессе 
обучения. 
Проведите мониторинг изменений климата вашего района (региона) с последующим 
прогнозированием в аналитической справкой. 

 Сделайте обзор съедобных, лекарственных и ядовитых растений и грибов вашего 
района. 

 Разработайте алгоритм безопасного поведения подростка в условиях повседневной 
жизни в вашей местности. 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 9 классе 

Личностными результатами обучения ОБЖ в9классе являются: 
— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних и внутренних угроз; 
— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в 
конкретной ситуации; 

— формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни 

человека, а также к своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения личной 
и общественной безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 
9 классе являются: 

— овладение умениями понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; анализировать причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть 
причины опасности и понимать их влияние на человека и окружающую среду; 

— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, 
понимать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

— освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации любого 
характера и формирование умений выполнять необходимые социальные посильные роли в 
предупреждении, вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
различного происхождения. 

Предметные результаты обучения.В результатеобучения по представленной программе 
для 9 класса большинство учащихся будут: 
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Представлять: сущность организационной работыМЧС. Современные средства 
поражения, их поражающие факторы. Типы и принцип устройства защитных сооружений. 
Принцип организации и средства мониторинга. Сущность терроризма и его опасность. 
Существующие направления терроризма и экстремизма. Критерии оценки состояния 
здоровья. Пути формирования здорового образа жизни. Иметь представление о технике 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Понимать: влияние общей культуры на формирование человека как личности. Важность 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Ценность жизни человека. 
Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности. Задачи национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности. По чему вопросы безопасности 
жизнедеятельности закреп лены законодательно. Сущность терроризма и понимать его 
опасность. Опасность международного терроризма для национальной безопасности России. 
Понимать сущность определения понятия «здоровье». Необходимость сохранения здоровья. 
Зависимость физической культуры и состояния здоровья человека. 

Знать: главные положения национальной безопасности РФ. Понятие «национальные 
интересы». Стратегические цели обеспечении национальной безопасности государства. 
Принципы организации обороны РФ; по рядок призыва на военную службу; главные 
положения ФЗ РФ «Об обороне»; порядок обязательной подготовки граждан к военной 
службе. Основные направления государственной политики в области ГО и защиты 
населения и территории от ЧС. ФЗ РФ, направленные на защиту населения и территорий от 
ЧС. Структуру и задачи РСЧС. Задачи ГО в мирное и военное время. Средства оповещения. 
ЧС природного и техногенного характера, их причины возникновения и последствия. Что 
такое мониторинг ЧС техногенного и природного характера. Как защитить себя при угрозе 
теракта. О вреде и последствиях курения, алкоголизма и наркомании. Правила поведения 
при угрозе и проявлении опасных 
о чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. Правила 
оказания первой помощи при ранах, кровотечении, переломах, ожогах. 

Уметь: работать с различными источниками информации. Анализировать и 
сопоставлять, делать выводы; принимать решения. Уметь моделировать процессы. 
Применять полученные знания и навыки на практике. Использовать знания, полученные на 
уроках биологии, географии, химии, физики. Иметь элементарные навыки в составлении и 
соблюдении оптимального рациона питания с учетом нагрузок и климатических условий. 
Составлять индивидуальную программу оздоровления. Оказывать первую помощь при 
ранах, кровотечении, переломах, ожогах. 

 
2.2.24. Курсы по предпрофильной подготовке, предметные курсы и 

курсы внеурочной деятельности 
 
Курсы по предпрофильной подготовке в 9 классе, предметные курсы в 5-8 классах 

включаются в учебный план в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, исходя из образовательных запросов родителей и учащихся. В 9 классе 
учитывается профиль обучения на старшем уровне образования, а также необходимость 
проведения профориентационной работы. 

Курсы внеурочной деятельности формируются по пяти направлениям, 
определенным ФГОС ООО, с учетом образовательных запросов родителей и учащихся. 
Содержание курсов внеурочной деятельности направлено на достижение планируемых 
результатов Программы воспитания исоциализации. 

Перечень курсов определяется ежегодно на основании анкетирования участников 
образовательного процесса исходя из кадровых, материально – технических и 
информационно – методических условий. 

Основное содержание предметных курсов, реализуемых в рамках части учебного 
плана, формируемой участниками образовательного процесса. 
В рамках данной части учебного плана участникам образовательного процесса 

предлагаются следующие программы предметных курсов: 
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«Правила дорожного движения», целью которого является усвоение правил 
дорожного движения, совершенствования навыков дорожного движения и повышения 
ответственности детей за свое поведение на дорогах; 

«Информатика и ИКТ», которая направлена на развитие интереса к предмету, для 
формирования прочных вычислительных навыков, решения нетрадиционных задач, задач 
повышенной трудности, и в целом для более успешной адаптации учащихся в 
современном мире информационных технологий. Кроме этого, данный предмет 
содействует, помимо непосредственного предметного содержания, расширению 
контекста математики, развитию общеинтеллектуальных способностейучащихся. 

«Формирование жизнестойкости учащихся», цель которой обеспечение успешной 
адаптации школьников к быстроизменяющимся условиям социума и оказание помощи 
детям в выборе оптимального способа взаимодействия с миром и окружающимилюдьми. 

«Сто дорог, а путь один» - программа способствует активному самопознанию, 
исследованию собственных познавательных ресурсов и возможностей, а также помогает 
им сориентироваться в планах на будущую жизнь. Целью программы является оказание 
психологической помощи девятиклассникам в личностном и профессиональном 
самоопределении 

Содержание программ курсов. 
«Основы информатики» 
Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Действие с 

информацией. Объект и его свойства. Отношение между объектами. Компьютер. 
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 
несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь". Суждение.   Умозаключение. 
Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель 
алгоритма. Компьютерная программа. Управление собой и другими людьми. Управление 
неживыми объектами.Схема управления. Управление компьютером. Немного истории о 
действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. Кодирование 
информации. Декодирование информации. Хранение информации. Обработка 
информации. Информационный объект и смысл. Документ как информационный 
объект.Электронный документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и 
графический редактор. Схема и карта. Число и электронные таблицы. Таблица и 
электронныетаблицы. 
«Моя речь – моё достоинство» 
Содержание курса 

Культура речи (5 часов) 
Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Речевой этикет как 

правила речевого общения. Особенности разговорного стиля речи. Правила речевого 
этикета. Как мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». Азбука важных и вежливых слов. Наш 
язык богат и могуч. Великие люди о языке. 

«В начале было слово…» (13 часов) 
О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, 
неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их 
типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 
Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. 
Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, 
афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. 
Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 
 «Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 
К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения 
лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О 
словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как 
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основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство 
русского языка (синонимы, антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, 
основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? 
Напиши письмо Другу. 

Качества хорошей речи (7 часов) 
Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила общения 
посредством телефона. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях 
на чатах Интернета. Невербальные средства общения. Значение мимики и жестикуляции при 
общении. Защита проектов «В умелых руках слово творит чудеса». Итоговое занятие. 
«Трудные вопросы орфографии» 35 часов 
Тема 1. Орфография как система правил русского правописания. 
Тема 2. Правописание безударных гласных в корне слова 
Тема 3. Правописание корней с чередованием гласных 
Тема 4. Правописание согласных в корне слова: 1  
Тема 5.  Правописание приставок.   
Тема 6. Употребление ь, ъ.  
Тема 7. Правописание числительных.  
Тема 8. Слитные, раздельные и дефисные написания слов 
Тема 9. Правописание н, нн в разных частях речи. 
Тема 10.Правописание о-ё после шипящих. 
Тема 11.Правописание суффиксов существительных, прилагательных, причастий, глаголов, 
наречий 
Тема 12.Правописание окончаний. 
Тема 13.Не с разными частями речи. Не с именами существительными (невежа, 
нечистоплотность).  
Тема 14.Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Тема 15.Употребление прописных букв. 
Тема 16.Итоговое тестирование 
«Занимательный английский»  
Содержание учебного курса 
1. Басни Эзопа: «Галка и павлины», «Лев и мышь», «Черепаха и кролик». 
2. Сказки «Пряничный мальчик», «Поющая тележка», «Дедушка медведь голоден», 

украинская народная сказка «Варежка», японская народная сказка «Тимимото», сказка 
Барбары Баумгартнер «Скрипучая старая кровать», африканская сказка. «Почему луна в 
небе».  

3. Рассказ Кимберли Томас «Дженнифер Бинг, почему ты не поешь? » 
4. Рассказ Констанс Андреа Керемес «Поход Тайлера в библиотеку» 
5. Стихотворение «Три маленьких котенка». 

Содержание курса реализуется на основе следующих методов: 
наглядно-иллюстративный проблемно-поисковый; коллективное осмысление; театрально-
постановочный; 

Принципы, лежащие в основе успешного преподавания данного курса: 
1. Принцип культуросообразности. 
2. Принцип индивидуально – личностного подхода.  
3. Принцип ценностно – смысловой направленности образования. 
4. Принцип природосообразности.  
Воспитание в соответствии с возрастными особенностями, учетом потребностей в познании, 
общении, творчестве. 
Для реализации программы рекомендуется использовать личностно – ориентированные 
технологии, блоковую подачу материала, обучение на деятельностной основе, что означает 
следующий алгоритмдействий: 
• чтение художественной литературы с анализом отдельных аутентичных отрывков; 
• прослушивание радиопостановок, просмотр видеофильмов; 
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• письменное оформление заметок интерактивных лекций; 
• перевод отрывков произведений на русский язык; 
• поисковая работа с критической литературой; 
• интерпретация текстов, высказывание своего мнения, подготовка презентаций, 

творческих постановок; 
• выразительное чтение, декламация, драматизация, выполнение рисунков – иллюстраций, 

литературных закладок для книг. 
Основное содержание курсов внеурочной деятельности 
«Я исследователь» 
Содержание программы  
Введение (1 час) 
Что такое исследовательская деятельность? История исследовательской деятельности. 
Учебно-исследовательские проекты в современном мире. Понятие об исследовательской 
деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в жизни современного 
человека. 
Раздел 1. Проектируем исследовательскую деятельность (17 часов). 
Тема 1. Способы мыслительной деятельности. Как мы думаем. Логика мысли.  
Тема 2. Выбор темы исследования. Классификация тем. Общие направления исследований. 
Правила выбора темы исследования. 
Тема 3. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 
изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами» 
Тема 4. Учимся выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской 
работе.  Гипотеза и доказательства. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 
предполагающие обратные действия. Формирование ресурсов для успешного 
осуществления проекта. 
Тема 5. Целеполагание. Планирование исследовательской деятельности. Лист планирования 
и продвижения по заданию. 
Тема 6. Методы исследования.  
Мыслительные операции. Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации 
получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, 
символы и др.). Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 
деятельности. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для 
учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 
 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 
исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  
Тема 7. Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы 
фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, 
рисунки, значки, символы и др.).  
Тема 8.Наблюдение и эксперимент – способы исследования. Опыты. Игры на внимание. 
Тема 9. Источники информации. Способы первичной обработки   информации. Ориентиры 
в информационном поле.Параметры поиска информации в каталоге. Поиск информации по 
самостоятельно заданному параметру. 
Практическая деятельность учащихся: индивидуальная или групповая работу по 
установлению параметра поиска информации в каталоге; работа с каталогом по поиску 
информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 
Практическая деятельность учащихся: работа с карточным (желательно и электронным) 
каталогом; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге.  
Тема 10.Поиск информации в каталоге по заданному параметру. Виды каталогов. 
Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с каталогом по поиску 
информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 
Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников. 
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Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по 
выбранной теме. Определение задач    для достижения поставленной цели.  
Раздел 2. Работаем над учебно - исследовательским проектом (6 часов). 
Тема 1. Организация учебно-исследовательской деятельности.  
Противоречия и проблема. Анализ способов разрешения проблемы. Свидетельства 
достижения цели. Способ убедиться в достижении цели. Риски. 
Тема 2. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.  
Тема 3. Сотрудничество. Работаем в команде. 
Тема 4. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Предъявление 
собственной позиции и понимание позиции партнеров. Правила и навыки аргументации. 
Приемы и процедура убеждения.  
Раздел 3. Рефлексия учебно-исследовательской деятельности (4 часа). 
Тема 1. Оценка выполненного исследования. 
Тема 2. Подготовка к защите. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы 
на вопросы, заключительное слово.   
Тема 3. Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 
Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, 
“Как отвечать на вопросы”. 
Раздел 4. Подготовка мультимедийного сопровождения проекта. 
Тема 1. Понятие презентации. Отбор содержания презентации. Жанр презентации. Создание 
мультимедийной презентации в программе OpenOffice.orgImpress (MicrosoftPowerPoint). 
Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона слайда. 
Практическая деятельность учащихся: 
Создание мультимедийной презентации по тексту защиты учебно-исследовательского 
проекта. 
Тема 2. Настройка анимации текста, рисунков. 
Применение эффекта анимации. Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из 
набора заданных. Просмотр эффекта анимации. 
Практическая деятельность учащихся: 
Анимация и озвучивание объектов презентации материалов проекта учащегося. 
«Исторический кружок» 
Содержание курса (35 часов) 
Раздел 1. Историческая реконструкция (15 часов) 
Что такое проектная деятельность? 
Цели и задачи изучения курса. Методы и особенности проектной работы. Виды 
деятельности, характеристика основных направлений деятельности. 
Театр как отражение общественной морали (мировоззрения, быта и обычаев) 
Историческая реконструкция театральных постановок. Известные авторы театральных пьес. 
Основные жанры театральных представлений: трагедия, комедия. Характеристика 
особенностей развития театрального искусства в различные исторические периоды.      
Волшебная сказка древних славян 
Виды искусства Древней Руси. Особенности каждого вида искусства. Сказка как источник 
информации о жизни древних славян.      
«Избушка на курьих ножках»  
(мифологические персонажи славянского язычества) 
Язычество как основа религиозных представлений древних славян. Языческий пантеон, 
характеристики и функции каждого божества.    
Средневековый город (реконструкция) 
Процесс возрождения городов. Причины бурного роста городов с Средние века. Население 
средневекового города. Городское самоуправление. Облик городов Древней Руси.  
Роль замка в жизни людей в средние века (реконструкция) 
Основные функции средневекового замка.Составные элементы средневекового замка. 
История возникновения и развития. Процесс строительства средневековых замков. 
Средневековый замок как памятник истории культуры.  
Народная игрушка своими руками 
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Потешные игрушки. Игрушка как отражение общественного уклада, быта, нравов, обычаев, 
технических и художественных достижений.    
Историческая реконструкция родного города 
История родного города (района, улицы, дома). Название улиц как отражение исторических 
процессов.  
Раздел 2. Истрия и повседневность (18 часов) 
Анекдот как источник исторических знаний 
Что такое анекдот? История появления данного фольклорного жанра. Авторские анекдоты. 
Тематические анекдоты. Отражение особенностей исторической эпохи в анекдотах.  
Поздравительная открытка как источник исторических знаний 
(плакат, карикатура, конфетная обертка, спичечная этикетка) 
История возникновения поздравительных открыток (плакатов, карикатур и др.) и их 
значение для общества.Примеры открыток на историческую тематику.  
Почтовая марка как источник исторических знаний 
История развития почтовой марки. Элементы почтовой марки. Виды изображений на 
почтовых марках (исторические личности, значимые исторические события и др.).  
Песня как источник исторических знаний 
Песня в истории и культуре человечества. Песни различных социальных групп. 
Художественные особенности народных песен. Тематика песен народов мира.   
Названия улиц родного города как источник исторических знаний 
История развития инфраструктуры улицы в исторической реконструкции. Название улиц как 
отражение исторических процессов.  
Реклама как источник исторических знаний 
История развития рекламы, социальные функции рекламы. Тематика исторической рекламы. 
Создание рекламы, отражающей тенденции развития определённой исторической эпохи.  
Мода как источник исторических знаний об изучаемой эпохе 
Мода древнейших государств. Средневековая мода. Мода периода нового времени. 
Современная мода. Влияние исторической эпохи на модные тенденции в обществе. 
Реконструкция модной одежды.    
Архитектура как источник исторических знаний  
История развития архитектурного искусства. Характеристика основных областей 
архитектуры и их значение. Древность и архитектура. Средневековье и архитектура. 
Архитектурные новации нового времени. Современные архитектурные стили. 
Реконструкция архитектурных сооружений, служащих символом исторической эпохи.   
Раздел 3. История моей семьи (2 часа) 
Семейная летопись 
Семья, семейные ценности и традиции. Участие отдельно взятой семьи в каком-либо 
историческом событии (процессе). Создание фотоальбома «Моя семья на страницах истории 
страны».  
Я горжусь!   
Роль простых граждан нашей страны в исторических событиях: Великой Отечественной 
войне, освоении целинных и залежных земель и др. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся с ЗПР соответствует ФГОС ООО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 
Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных); 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 
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приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах); 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 
 
2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 
 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

− воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

− духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

− воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
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характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.  

Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся:  

• освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

•  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию;  

• овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 
уровне основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим 
представлением о современном выпускнике школы. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий  
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах); 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов,  
- прогресс человечества, международное сотрудничество) 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 
Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 
социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 
В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но 
и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 
секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-
мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-
открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 
внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в 
реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 
педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 
гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности образовательной 
организацииподуховно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся являются: 
1) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: обеспечение 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 
диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 
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противостоять негативным воздействиям социальной среды); 
2) Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:формирование мотивов и ценностей обучающегося в 
сфереотношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности); 
3) Воспитание социальной ответственности и компетентности:включение 
обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к 
общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством); формирование партнерских 
отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей; 
4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 
(развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 
занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-
педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах); формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 
5) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
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транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности); формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 
социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 
здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание:формирование мотивационно-
ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (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 способности к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 
профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры учащихся)  

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений,этического сознания. 
Ценностные основы: 

принятиеобучающимисяценностиЧеловекаичеловечности;уважениедостоинствадругогочело
века, 
равноправие,нравственныйвыбор;справедливость;милосердие;честь;достоинство;уважениеро
дителей;ответственность,любовьи 
верность;заботаостаршихимладших;свободасовестиивероисповедания;толерантность,предст
авлениеосветскойэтике,вере, духовности, религиозной жизни человека/ 

Содержание: 
• сознательное принятиебазовых национальныхроссийских ценностей; 
• пониманиесмыслагуманныхотношений;пониманиевысокойценностичеловеческойжиз
ни;стремлениестроитьсвоиотношенияс людьмии поступать по законам совести, добра и 
справедливости; 
• любовькшколе,своемуселу,городу,народу,России,кгероическомупрошломуинастояще
мунашегоОтечества;желание продолжатьгероическиетрадиции многонационального 
российскогонарода; 
• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,нравственнойсущ
ностиправилкультурыповедения, общения иречи,умение выполнятьих независимо от 
внешнего контроля; 
• умениеосуществлятьнравственныйвыборнамерений,действийипоступков;готовностьк
самоограничениюдлядостижения собственныхнравственных идеалов; стремление 
вырабатыватьи осуществлять личную программусамовоспитания; 
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• пониманиеисознательноепринятиенравственныхнормвзаимоотношенийвсемье;осозна
ниезначениясемьидляжизничеловека, его личностного исоциального развития, продолжения 
рода; 
• отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,проявлениямэгоизмаииждивенчеств
а,равнодушия,лицемерия,грубости, оскорбительным словами действиям, нарушениям 
общественного порядка. 

 
Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 
-изучение 
нравственной 
воспитанности 
обучающихся, 
-формирование 
духовно-нравственных 
ориентиров; 
-формирование 
нравственной культуры 
обучающихся 
-знакомство с 
конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей 
-получение системных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширение 
опыта позитивного 
взаимодействия в семье 
-знакомство с 
деятельностью 
традиционных 
религиозных 
организаций 
- формирование 
гражданского 
отношения к себе; 
- формирование 
потребности 
самообразования, 
самовоспитания своих 
морально-волевых 
качеств; 
-развитие 
самосовершенствовани
я личности 
-поощрение 
обучающихся, 
совершающих 
нравственные поступки 

-тематические классные часы по нравственной тематике; 
-цикл нравственных бесед и дискуссий; 
-театральные и кинопросмотры; 
- шефская работа; 
-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 
сюрпризы, конкурсы; 
-тренинги нравственного самосовершенствования; 
-семейные праздники, творческие проекты 
 
5-9 Проектная деятельность. «Компьютер и творчество» 
«Ученик года» 
5-7 Книжные выставки, посвященные юбилеям 
прославленных людей. 
5-9 Дни Православной культуры 
5-9 Проект «Неделя книги для детей и юношества» 
5-9 Декада правовых знаний 
5-9 Цикл тематических бесед: «Как правильно общаться». 
5-6 Диспут на тему «Что в моѐм понимании дружба?» 
8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 
5-9 кл. Консультации социального педагога; 
8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 
Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не»». 
7-8 Викторина «Язык народа – лучший, никогда не 
увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 
духовной жизни» (К.Д.Ушинский). 
5-9 Акция «Мой город – чистый Город» 
5-9Акция «Дары осени пожилым Людям» 
5-9 Всероссийская олимпиада школьников. 
5-9 Дистанционные олимпиады и конкурсы. 
5-9Организация экскурсионных программ. 
5-9Организация посещения музеев, выставок. 
5-9 Недели предметной направленности. 
5-9 Интеллектуальные игры по предметным циклам. 
5-9 Участие в общественной жизни школы, района. Школьное 
самоуправление. 
5-9 «День самоуправления». 
5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений 
Несовершеннолетних» 
5-9 Праздник «День знаний». 
5-9 Социологический анализ семей 
5-9 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании 
гражданина» 
9 Познавательно-ситуационная игра «Правовой перекресток» 
5-9 Работа Совета учащихся 

 
Виды деятельности и формы занятий 
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Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 
-изучение правовых норм 
государства, законов и 
формирование ответственного 
отношения к ним учащихся; 
-организация и проведение 
внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование 
умений и навыков правового 
поведения; 
- сотрудничество с правовыми 
организациями в целях правового 
просвещения учащихся; 
- формирование способности 
руководствоваться в ситуациях 
нравственно-правового выбора 
мотивами долга, совести, 
справедливости через систему 
внеклассных мероприятий; 
-развитие патриотических чувств 
учащихся через организацию 
проведение внеклассных 
мероприятий; 
-организация встреч с истинными 
гражданами и патриотами своей 
страны; 
- сотрудничество с 
общественными организациями по 
развитию патриотизма и 
гражданской позиции учащихся; 
 
 

-тематические классные часы; 
-творческие конкурсы (сочинений, рисунков) 
правовой и патриотической тематики; 
- конкурсы, викторины по правовой и 
патриотической тематике; 
-встречи с представителями правовых структур, 
органов правопорядка; 
-встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 
офицерами срочной службы; 
-посещение воинских частей; 
-предметная неделя истории и права; 
-краеведческая поисковая и исследовательская 
деятельность; 
- конференции,    
круглые столы по правовой тематике; 
-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по 
правовой тематике 
- благотворительные акции; 
 
5-7- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 
литературы. 
8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы. 
 
5-6- Цикл бесед «Государственная символики 
России»» 
7-9 - Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 
5-9-Циклы классных часов «Я- гражданин России», 
«Мои права и обязанности» 
5-9- Организация школьного самоуправления. 
5-9 Круглый стол «Законы и правила школьного 
самоуправления» 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
 
Ценностныеосновы:правовоегосударство,демократическоегосударство,социальноего

сударство;закониправопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за настоящееи будущее своей страны 

Содержание: 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

имолодёжи в современном мире; 
• освоениенормиправилобщественногоповедения,психологическихустановок,зна

нийинавыков,позволяющихобучающимся успешно действоватьв современном обществе; 
• приобретениеопытавзаимодействия,совместнойдеятельностииобщениясосверс

тниками,старшимиимладшими,взрослыми,с реальным социальным окружениемв 
процессерешения личностных иобщественно значимых проблем; 

• осознанное принятиеосновныхсоциальных ролей, 
соответствующихподростковомувозрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — 
социальныероливклассе:лидер—
ведомый,партнёр,инициатор,референтныйвопределённыхвопросах,руководитель, 

• организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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• социальныероливобществе:гендерная,членопределённойсоциальнойгруппы,по
требитель,покупатель,пассажир,зритель, спортсмен, читатель, сотрудник идр.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 

Виды деятельности Формы урочной и внеурочной 
деятельности 

-овладение формами и методами 
самовоспитания; 
-участие в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности; 
-участие в улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни окружающего 
социума; 
 
-приобретение опыта и освоение основных 
форм учебного сотрудничества; 
- участие в организации, осуществлении и 
развитии школьного самоуправления 
- участие в реализации посильных 
социальных проектов - проведении 
практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную 
проблему школы, микрорайона 
 

-тематические классные часы, беседы, 
тренинги саморазвития; 
-дежурство, рейды; 
-День Самоуправления, выборы Совета 
актива; 
-социальная проба, социальные акции; 
 
-КТД (коллективно-творческое дело); 
 
-социальные проекты, 
-волонтёрское движение 
-СМИ школы. 
 
5-8 Уроки истории, музыки, ИЗО, 
литературы, технологии, географии. 
8-9 Уроки истории, литературы, географии 
5-9 Участие в предметных олимпиадах 
(муниципальные, региональные, 
всероссийские) 

 
 
 

Видыдеятельности Формызанятий 
-изучение интеллектуальных 
возможностей обучающихся и 
динамики интеллектуальных 
достижений; 
-  формирование культуры 
умственного труда средствами 
воспитательной работы; 
-развитие всестороннего и 
глубокого интереса к 
интеллектуальной деятельности; 
 
-создание атмосферы творчества, 
проявления самостоятельности 
обучающихся; 
 
-стимулирование и поощрение 
достижений обучающихся; 
  

-тестирование и анкетирование;    
-интеллектуальные бои, марафоны, ринги, 
дебаты, викторины; 
-неделя науки, техники и производства, конкурс 
научно-фантастических проектов, вечер 
неразгаданных тайн  
-научно-исследовательская конференция; 
-творческие объединения по интересам в школе; 
-праздники труда, ярмарки, творческие конкурсы, 
города мастеров 
-профессиональные пробы 
- предметные недели, 
-неделя профориентации 
-проектная деятельность 
-трудовые акции 
-профессиональные экскурсии; 
-профориентационные конференции, собрания; 
-встречи и беседы с профессионально 
успешными людьми. 
Использование воспитательного потенциала 
предметов «Технология», «Физкультура» 
5-9 Все учебные дисциплины, технология с 
разделом 
Профессионального самоопределения (Привитие 
трудолюбия и сознательного отношения к труду.) 
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5-9 Предметные недели. 
5-9 Участие в олимпиадах по предметам на 
различных уровнях. 
7 Основы дизайна и компьютерной графики, 
информатика и др. 
5-9 Работа с Интернет ресурсами 
5-9 Работа с картами, схемами, фотографиями и 
др. 

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся 

 
Основныеформыработы(определяютсявсоответствиисвозрастнымиособенностями): 
• врамкахучебныхзанятий (преподавание учебных курсов, предпрофильных курсов); 
• работасучебнымиматериаламивнеучебныхзанятий–исследовательскиеи 
социальныепроекты,эксперименты,практикиипрактикумы,стажировки,экскурсии и др.; 
• работавметапредметнойилинадпредметнойобласти–исследовательскиеи 
социальные проекты,кружки, занятия в студиях; 
• работавразновозрастныхгруппахврамкахдетскихобъединенийшколы, 
муниципалитета, региона; 
• индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 
образовательныхпрограмм,отслеживаниюуспешностиреализациииндивидуальной 
образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 
тестирование,участие в тренингах. 

Групповыеформы: игра,тренинг,беседа,рассказ,анкетирование,тестирование, 
экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут,проект, олимпиада, конкурси др. 

Индивидуальныеформы:консультирование,беседа,анкетирование,тестирование, 
профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
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музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 
организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 
возраст – это один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 
период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происходит 
формирование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность 
отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются функции 
самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою деятельность и т. п. В этот 
период важно заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в виде общей, но 
устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни людей, уважение и любовь к 
труду. 

текст редактируется  
 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 
с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования  

 
Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия лицея с иными социальными субъектами 
представлена как последовательная реализация следующихэтапов: 

 
Этапы Ведущийсубъект Содержаниедеятельности 
Моделирование 
администрацией школы с 
привлечением школьников, 
родителей, общественности 
взаимодействия с 
различными социальными 
субъектами 

Школьники,родител
и, общественность 

Анализ педагогами школы 
социально-педагогических 
потенциалов социальной среды 

Проектированиепартнерств
а школы с 
различнымисоциальными 
субъектами 

Администрацияи 
социальные 
субъекты 

Переговоры администрации 
формирование договорных 
отношенийс предприятиями, 
общественнымиобъединениями, 
организациямидополнительного 
образования и другими субъектами 
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ФормированиевОУив 
окружающей социальной 
среде атмосферы, 
поддерживающей 
созидательныйсоциальный 
опыт обучающихся, 

Администрацияи 
социальные 
субъекты 

Конструктивные ожидания и 
позитивныеобразцыповедения 
созидательной деятельности 

Рефлексия взаимодействия 
лицея с различными 
социальными субъектами 

Администрацияи 
социальныесубъект
ы, школьники, 
родители, 

Организация рефлексии 
социальныхвзаимодействийи 
взаимоотношенийсразличными 
субъектамив системе 
общественныхотношений,втом 
числе с использованием дневников 
самонаблюдения и 
электронныхдневниковвсети 
Интернет 

Разнообразие социальной 
деятельностипо 
содержанию,формам, 
характеруучастия 

Администрацияи 
социальныесубъекты 

Обеспечение разнообразия 
социальной деятельности по 
содержанию(общение,познание, 
игра, спорт,труд), формам 
организации, возможному 
характеру участия(увлечение 
(хобби),общественная активность, 
социальное лидерство) 

Общественная 
самоорганизаци
я обучающихся 

Администрацияи 
социальныесубъекты 

Стимулирование общественной 
самоорганизацииобучающихся, 
поддержка общественных 
инициатив школьников 

Результат: 
представленияобучающихсяобобщественныхценностяхиориентированныхнаэти 
ценностиобразцахповедениячерезпрактикуобщественныхотношенийсразличными 
социальнымигруппами илюдьми с разными социальными статусами 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 

 
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 
но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 
и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 
возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета Учреждения, Совета дела; 
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 
и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добровольчества позволяют соблюсти 
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 
и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения 
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 
родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  
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- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
- учет зоны работоспособности обучающихся;  
- распределение интенсивности умственной деятельности;  
- использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 
веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 
группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 
Модель  Содержание 
Модель обеспечения 

рациональной организации 
учебно-воспитательного 
процесса и 
образовательной среды 

  

Соответствиесостоянияисодержанияздания и 
помещений школы санитарным и 
гигиеническимнормам,нормампожарной 
безопасности,требованиямохраныздоровьяи 
охранытрудаобучающихсяиработников образования; 

Наличие и необходимое оснащение 
помещенийдляпитанияобучающихся,а также для хранения 
и приготовленияпищи; 
Организациякачественногогорячегопитания обучающихся, 
в том числегорячихзавтраков; 
Оснащённость кабинетов, физкультурного 
зала,спортплощадокнеобходимымигровыми 
спортивнымоборудованиеми инвентарём; 
Наличие помещений для медицинского персонала; 
Наличие необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и 
квалифицированногосоставаспециалистов, 
обеспечивающихработусобучающимися 
(логопеды,учителяфизическойкультуры, 
медицинскиеработники); 
наличиепришкольнойплощадки. 
Соблюдение гигиенических норм и 
требованийкорганизациииобъёмуучебнойи 
внеучебнойнагрузки(выполнениедомашних 
заданий,занятиявкружкахиспортивных секциях) 
обучающихся навсех этапах обучения; 
Использование методовиметодикобучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностямобучающихся(использование методик, 
прошедшихапробацию); 
Обучение обучающихся вариантам 
рациональныхспособовиприёмовработыс 
учебнойинформацией и организации учебного труда; 
Введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов; 
Строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, втом числе компьютеров и 
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аудиовизуальныхсредств; 
Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития), работа по индивидуальным 
программам основного общего образования; 
Рациональная и соответствующая требованиям 
организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера в основной школе. 

Модель организации 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися  с 
ограниченными 
возможностямиздоровья,инвалидами,атакже 
собучающимисявсехгруппздоровья(на 
урокахфизкультуры, всекцияхит.п.); 
Рациональная исоответствующаявозрастным 
ииндивидуальнымособенностямразвития обучающихся 
организацию уроков 
физическойкультурыизанятийактивно-
двигательногохарактера; 
Организация динамических перемен, 
физкультминутокнауроках,способствующих 
эмоциональнойразгрузке и повышению 
двигательнойактивности; 
Организация работы спортивных секций, туристических, 
экологическихкружков, 
слётов,лагерейисозданиеусловийдляих эффективного 
функционирования; 
Регулярное проведение спортивно-
оздоровительных,туристическихмероприятий (дней спорта, 
соревнований,олимпиад, походов и т.п.). 

Модель 
профилактической работы 

Направления профилактической работы: 
• Социально-педагогическое исследование с целью 
выявления социальных и личностных проблем детей всех 
возрастов 
• Социально-педагогическая защита прав ребёнка 
• Обеспечение социально-педагогической поддержки 
семьи в формировании личности учащегося 
• Социально-педагогическое консультирование. 
• Социально-педагогическая профилактика, 
коррекция и реабилитация. 

Модель 
просветительской и 
методической работы с 
участниками 
образовательного процесса 

Просвещениеродителейповопросамростаи 
развитияребёнка,егоздоровья,факторов, 
положительноиотрицательновлияющихна здоровье детей, 
ит.п.; 
экологическое просвещение родителей; 
содействиевприобретениидляродителей (законных 
представителей) необходимой научно-
методическойлитературы;  
организациясовместнойработыпедагогови родителей 
(законных представителей) по 
проведениюспортивныхсоревнований,дней 
экологическойкультурыиздоровья,занятий по 
профилактике вредных привычек и т.п. 

 
2.3.8. Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятийформирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения.  

Видыиформыдеятельности: 
1. Учебнаядеятельность (учебные предметы физическая культура, биология, ОБЖ) 
2. Внекласснаядеятельность 
(тематическиеклассныечасы:«Длячегонуженраспорядокдня»,«Каксохранять 
работоспособностьивыбиратьправильныйрежимдня»,«Какправильноподготовитьсяк 
экзамену»,«Как избежать переутомления»и др.; 
циклбесед:«Режимучебныхивнеучебныхнагрузок»,«Для чего нужен режим дня»; 
конкурсы, викторины по здоровьесбережению, индивидуальныеигрупповыепроекты) 
3. Работа с родителями 

Второй комплексмероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Видыиформыдеятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические классные 
часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу физического 
развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 
«Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по различным видам 
спорта; школьные спартакиады и эстафеты; школьная спартакиада семейных команд 
3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных и 
городских спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», сдача норм ГТО. 
4. Работа с родителями 

Третий комплексмероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
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физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Видыиформыдеятельности: 
1. Учебнаядеятельность (уроки физическойкультуры, ОБЖ) 
2. Внекласснаядеятельность 
(тематическиеклассныечасы«Управляйсвоимповедением»,«Профилактика 
стресса»,«Влияние позитивныхи негативных эмоцийна здоровье»идр.; 
проведениеклассныхчасовпоразвитиюнавыковснятия умственного напряжения, снятия 
стрессовых состояний; тестированиеуровня физической подготовленностивоспитанников; 
мониторингздоровья обучающихся поитогам медицинского осмотра, работа с психологами 
ГППЦ «Потенциал») 
3. Работа с родителями 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 
и внеучебной нагрузке).  

Видыиформыдеятельности: 
1. Внекласснаядеятельность (тематическиеклассныечасы«Рациональноепитание», 
«Нашидрузья витамины»,«Знакомствос основами диетологиис целью предотвращения 
заболевания анорексией»и др.; праздник народныхтрадиций гостеприимства; 
проект«Поведение в школьной столовой», анкетирование на тему: «Если хочешь быть 
здоров…»; проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным 
продуктам и предприятиям быстрого питания». 
2. Работа с родителями 

Пятый комплексмероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компьютером. 

Видыиформыдеятельности: 
1. Учебнаядеятельность (урокифизическойкультуры, ОБЖ, технологии) 
2. Внекласснаядеятельность (тематическиеклассныечасы«Здоровье-

ценностьчеловека»,«Скажемнаркотикам НЕТ»,«Мы против табака», и др.; 
проведениелекций,семинаровсприглашениемспециалистовнатему:«Вздоровом теле–
здоровыйдух!»,«Современнаямодаиздоровыйобразжизни»,«Молодежь выбирает 
жизнь»,«Спорт издоровье» и др.; конкурсплакатов и рисунков, видеороликов; месячники по 
профилактикетабакокурения,наркоманиии СПИД  и др.) 
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3. Работа с родителями 
 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее);  
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
Школа применяет следующие виды поощрения: 
• объявление благодарности родителям; 
• награждение грамотой за особые успехи; 
• награждение золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
• представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 
стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 
Обучающиеся школы награждаются за: 
• успехи в учебе; 
• участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
• благородные поступки. 
Награждения применяются директором школы по представлению педагогического совета, 
классного руководителя, учителя предметника. 
Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и заверяется 
печатью школы. 
Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной обстановке на 
праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится директором школы 
или заместителем по УВР. 
Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при соответствующих 
достижениях в образовательной деятельности. 
 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся 
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1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни.  
2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся.  
3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования. 
4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  
Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому из 
критериев: 
1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни: 
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий учащихся;  
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
жизни и здоровья учащихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.  
2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся:  
- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий учащихся;  
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению  
- позитивных межличностных отношений обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  
3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  
- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся.  
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4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 
возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей. 

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 
 

Методическиеправила: 
• Отслеживание процессуальнойстороны жизнедеятельностишкольныхсообществ;  
• Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,задаваемыхФГОС, испецифических, определяемых социальным 
окружением школы, традициями,укладом образовательнойорганизации; 

• Неконтроль за деятельностьюпедагогов, а совершенствование процессов 
духовно-нравственного развития, воспитанияи социализацииобучающихся; 

• Общественно-административныйхарактер мониторинга;  
• Простые, формализованныепроцедуры диагностики; 
• Результаты духовно-нравственного развития, воспитанияи 

социализацииобучающихся частично обусловленыдеятельностьюпедагогов школы; 
• Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияи социализациив различныхшколах,ученическихсообществахи по отношениюк 
разным обучающимся; 

• Постепенное совершенствование методикимониторинга. 
Инструментариймониторинга: 
• Профессиональная и общественная экспертизапланов и программдуховно-

нравственного развития, воспитанияисоциализацииобучающихсяна предмет следования 
требованиям ФГОС иучета спецификиобщеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьнойжизни,запрос родителей иобщественности, наличныересурсы); 

• Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 
• Профессиональная и общественная экспертизаотчетов о реализациипланов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитанияи социализацииобучающихсяна 
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедшихблагодаря деятельности педагогов 
вжизни школы,ученическихгрупп(коллективов), отдельныхучащихся. 

 
Критерииоценкиэффективностивоспитательногопроцессашколы. 
 

Ожидаемыерез
ультаты 

Критерииотслеживаниярезу
льтата 

Методики 

Сформированн
ость 
познавательног
о потенциала 

Освоениеучащимися 
образовательной 
программы.Развитость 
мышления. 
Познавательная активность 
учащихся. 

Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости. 
Методики изучения развития 
познавательныхпроцессов личности 
ребенка (Ясюкова Л.А.,ПерслениА.В., 
ФотековаТ.) 
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Сформированностьучебной 
деятельности. 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированн
ость 
коммуникативн
ого потенциала 
личности 
выпускника. 

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативнойкультуры 
учащихся. 
Знание этикета поведения 

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей(Александровская). 
Педагогическое наблюдение. 

Сформированн
ость 
нравственного 
потенциала 

Нравственная 
направленность личности. 
Сформированность 
отношений ребенка кРодине, 
обществу, семье, школе, 
себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой"Размышляемо 
жизненном опыте".Методика С.М. 
Петровой "Русские пословицы". 
Методики"Акт добровольцев", 
"Недописанныйтезис", "Ситуация 
свободного выбора". Метод 
ранжирования.  

Сформированн
ость 
физического 
потенциала 

Состояние здоровья. 
Развитостьфизических 
качеств личности. 

Статистический медицинский анализ 
состояния здоровьяученика. 
Выполнение контрольных нормативов 
по проверке развития физических 
качеств. 
Отсутствие вредных привычек. 

Правовая 
грамотность 
учащихся 

Высокийуровень правовых 
знаний; 
Отсутствие правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда 
ЗОЖ 

Отношениеученика к 
собственномуздоровью 

Индекс отношения к здоровью  
(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

Сформированн
ость 
эстетического 
потенциала. 

Развитость чувства 
прекрасного. 
Сформированность других 
эстетическихчувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Охват 
внеурочной 
деятельностью 

Занятостьучащихся во 
внеурочное время 

Мониторингзанятости во внеурочное 
время (сводная таблица) 

Уровень 
воспитанности 

Эрудиция, отношение к 
обществу, труду, природе, 
эстетическийвкус,отношение 
к себе 

МетодикаКапустина Н.П. 

Результативнос
ть работы 
Совета 
учащихся 
школы 

Эффективность деятельности 
СУШ, объединений, 
коллективов. Расширение 
кругавопросов, решаемых 
самостоятельнодетьми. 

Методика М.И. Рожкова«Диагностика 
уровня 
творческойактивностиучащихся». 
Мониторинг активности(сводная 
таблица «Класс года») 

Успешная 
адаптация и 
социализация 

Активноеучастие в жизни 
классаи школы; 
Адекватныйуровень 
самооценки; 

Мониторинг активности(сводная 
таблица«Классгода») 

Сформированн
ая социальная 
ответственност
ь подростков 

Проявление активного 
участия в социально 
значимыхпроектахиакциях. 
Проявление инициативы; 
Ответственное отношение к 
собственнойучебной 
деятельности 

Анкетирование «Ответственное 
поведение» (Шапошников А.В.) 

Оценка Характер отношениймежду Анкетирование «Изучение 
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микроклиматав 
школе 

участникамиучебно-
воспитательногопроцесса. 
Единые требования 
педагогов и родителейк 
ребенку. 
Участие детей, родителей, 
педагогов в мероприятиях. 
Нравственныеценности. 
Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе. 

удовлетворенностиподростков 
(родителей) 
жизнедеятельностьювобразовательно
м учреждении». 

Сформированн
ость 
общешкольног
о коллектива 

Состояние эмоционально-
психологическихотношений 
в коллективе. 
Развитость самоуправления. 
Сформированность 
совместнойдеятельности. 

Анкетирование«Изученияудовлетворе
нности учащихся (родителей) 
школьной жизнью»  

Удовлетворенн
ость учащихся 
и их родителей 
жизнедеятельн
остью 

Комфортность ребенкав 
школе. 
Эмоционально-
психологическое положение 
ученика в школе(классе) 

Анкетирование«Изученияудовлетворе
нности учащихся (родителей) 
школьной жизнью»  

Интеграцияуче
бной и 
внеучебной 
деятельности. 
Активность, 
результативнос
ть в 
мероприятиях 
различногоуров
ня 

Рост познавательной 
активностиучащихся. 
Наличие высокой мотивации 
вучебе. 
Расширение кругозора 
окончания школы. Имидж 
школы учащихся. 
Самореализация в разных 
видахтворчества. 
Самоопределение после 

Анализрезультативностиучастия во 
внекласснойработе. 
 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 
и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 
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государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность 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.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
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 вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие 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 социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).  

8. 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.  
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9. 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; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.  

10. 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). 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 
 

Программа коррекционно-развивающейработы направлена на коррекциюнедостатков 
психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, преодоление трудностей в освоенииосновной образовательнойпрограммы 
основного общего образования, оказание помощи и поддержки детямданнойкатегории. 
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 
(или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

 
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования 

 
Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе 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.  
Реализация программы решает следующие задачи: 
 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 
 – определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 
для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  
– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с 
рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-
медикопедагогического консилиума (ПМПк));  
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– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ;  
– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  
– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ. 
Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы: 
• Соблюдениеинтересовребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка. 
• Системность. Принципобеспечивает единство диагностики,коррекциии развития, т. 
е. системный подход канализуособенностей развитияи коррекциинарушенийдетей с 
ограниченными возможностями здоровья, а такжевсесторонниймногоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность ихдействий в 
решении проблем ребёнка;участие в данном процессевсехучастников образовательного 
процесса. 
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 
подхода к её решению. 
• Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля получения 
образования детьми,имеющимиразличные недостаткив физическом и (или) психическом 
развитии. 
• Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательствомправ родителей (законныхпредставителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбиратьформы получения детьмиобразования, 
образовательные учреждения, защищать законные праваи интересы детей. 

 
2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 
внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 
 

Направление 
деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 
потребностей учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 
(классный руководитель) 

участие в комплексной социально-
психолого-педагогической диагностике 
нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 
(классный 
руководитель), 
медицинский работник 

 изучением развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей учащихся с 

педагог-психолог 
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особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 
изучением адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 
изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного 
воспитания учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 
классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 
успешности освоения учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, 
образовательных программ основного 
общего образования и др. 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 
(классный руководитель) 

коррекционно-
развивающее 

разработка и реализация индивидуально 
ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование 
специальных методик, методов и 
приемов обучения учащихся в 
соответствии с их особыми 
образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 
(классный руководитель) 

организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 

коррекция и развитие высших 
психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед,  

развитие и укрепление зрелых 
личностных установок, формированием 
адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной 
автономии 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 

формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед 

развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; – 
развитием компетенций, необходимых 
для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 

социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах и 
пр. 

социальный педагог, 
классный руководитель 

консультативное совместное формирование 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с учащимися с 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 
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особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, 
единые для использования всеми 
участниками образовательных 
отношений; 
осуществление консультирования по 

выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, 
отбору и адаптации содержания 
предметных программ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник 

оказание адресной консультативной 
помощи семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог 

осуществление консультационной 
поддержки и оказание помощи, 
направленных на содействие свободному 
и осознанному выбору учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, 
профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными 
способностями и 
психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог 

информационно-
просветительское 

информирование учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников об особенностях 
образовательной деятельности 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог 

проведение различных семинаров, 
лекций и пр., направленных на 
разъяснение участникам 
образовательных отношений, вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательной деятельности и 
сопровождения учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог, 
медицинский работник 

проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению 
индивидуальнотипологических 
особенностей различных категорий 
учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог, 
медицинский работник 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
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комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-
медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является 
внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 
том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-
предметник), социальный педагог, врач (медицинский работник), а также представитель 
администрации.  
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 
их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном 
этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном 
процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 
условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 
индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 
разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется 
перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые 
результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность коррекционно-
развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие 
программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план 
сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный 
год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей 
(законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 
среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На 
заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми; 
принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 
основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 
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представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 
обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 
с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Мероприятия ПМПк 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
 

1.Диагностическое направление 
1. Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у обучающихся  
По плану  
 

Педагог - психолог 
 

2. Изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся  

В течение 
года 
 

Педагог - психолог 
 

3. Изучение социальной ситуации развития 
и условий семейного воспитания 
ребёнка 

сентябрь Классный руководитель, 
социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка, 
испытывающего трудности в обучении 

В течение 
года  

Педагог – психолог, 
классный руководитель  

6. Комплексный сбор сведений об 
обучающихся на основании 
диагностической информации от 
специалистов различного профиля, 
родителей (законных представителей) 

Сентябрь-
октябрь 

Классный руководитель 

7. Системный контроль и выявление 
уровня усвоения программного 
материала 

1 раз в 
четверть 
 

Классный руководитель 
Заместитель директора по 
УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 
обучающимися 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

9. Разработка индивидуальных 
коррекционных программ для 
обучающегося 

В течение 
года 
 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее направление 
1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

2. Организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на создание условий по 
преодолению трудностей обучающихся  

В течение 
года  

 
Специалисты ПМПк 
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Консультативное направление 
2. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с 
обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

3. Консультирование педагогов по 
развитию дефицитарных функций 
обучающихся 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

4. Выработка совместных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех 
участников образовательного процесса 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

5. Индивидуальное консультирование 
родителей (законных представителей) по 
запросу 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

6. Групповое консультирование родителей 
(законных представителей) по 
запланированным темам на 
родительских собраниях 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

7. Выработка совместных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское направление 
1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 
материалы) для обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 
 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических выступлений 
для педагогов по разъяснению 
индивидуальных особенностей 
различных категорий детей. 

В течение 
года  

Специалисты ПМПк 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 
внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-
логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  
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Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 
работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.  

Описание специальных условий обучения 
 

Направления Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограммы 
Кадровое 
обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, 
социального педагога 
Заключается договор о сотрудничестве с Валеологическим центром 
г.Барнаула 
Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 
Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 
тематике работы службы сопровождения 

Материально-
техническое 
обеспечение: 

Материально-техническая база включает медицинский кабинет, 
кабинеты реализующие программы по предметам учебного плана, 
оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-
методическое 

При организацииобучения детей с ОВЗ используютсяучебники, 
рабочие программы,учитывающие особенности детей. 
Разработанучебный планв соответствиис нормативно-правовой 
базой, программы для индивидуальнойигрупповойкоррекционной 
работы, программы длявнеурочнойдеятельности 

Психолого-
педагогическое 
обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи и проведение ранней диагностики 
отклонений в развитии. Взаимодействие 
сорганизациями,занимающимися проблемами детей с ОВЗ 
Организация регулярнойработы ПМПк. Использование педагогами 
современных педагогическихтехнологий. 

Организационно
е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 
средствамобучения, ориентированных на особыеобразовательные 
потребности детей. 
Организацияи проведение индивидуальныхи групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимыхдля преодоления 
нарушенийразвития и трудностей обучения 
Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно
е обеспечение: 

Разработан ифункционирует сайтшколы.Всеобучающиеся имеют 
доступ к электронномудневнику 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться 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.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 
Личностные результаты Метапредметные Предметные 
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результаты результаты 
развитие адекватных 
представлений о себе, умение 
адекватно оценивать свои силы; 
умение принимать решения в 
области жизнеобеспечения; 
овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни, умение 
включаться в разнообразные 
школьные дела и др. 

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.  
 

овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных 
предметных областей; 
подпрограмм) с учетом 
индивидуальных 
возможностей разных 
категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные 
достижения по 
отдельным учебным 
предметам. 
 
 

 
Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 
освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 
образования. 

 
Коррекционная программа педагога-психолога предназначена для учащихся 5-9 

классов со статусом ОВЗ и рекомендованной программой обучения вида 7.1. согласно 
заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 
ОУ. Курс программы рассчитан: 
- 5-6 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 40 минут. 
- 7 -9  класс -35 часов, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 40 
минут. 
 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 
Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 
потребностями, при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР 
можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 
направлением работы. 

1.7. Содержание программы: 
Содержание программы в 5 классе:  
N п/п Тема занятия Содержание 
1. Развитие внимания и 

мышления 
Рефлексия собственных личных качеств. Говорящая 
надпись. 

     2. Развитие пространственных 
представлений. 

Развитие мышления. 
Какие мы разные. Представьте куб. 
Замените цифры символами. Отгадайте слова. 

3. Развитие внутреннего плана 
действия 

Формирование абстрагирования и вербального 
(словесного) анализа.Я узнаю себя.Муха. 
Г оворим по-марсиански. Объясните греческие слова. 

4. Установление закономерностей 
и развитие гибкости мышления. 

Развитие мышления. 
Я - ромашка. Необычные ножницы. Найдите фигуры. 

5. «Как работать с книгой». Какие книги используют исследователи? Какие книги 
считаются научными? Практическая работа по 
структурированию текстов. 
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6. Развитие внимания в условиях 
коллективной деятельности. 

Развитие гибкости мышления.Что я могу сказать о себе 
хорошее? Делаем вместе.Способы применения 
предмета. Выберите синонимы и антонимы. 

7. Развитие умения 
дифференцировать чувства. 

Развитие вербального мышления. Слово в зеркале. 
Подберите синонимы и антонимы. Отгадайте чувство. 

8. Учимся сравнивать. Что я чувствую?Найдите фигуры.Одинаковые? 
Противоположные? Разные? 

9. Существенное и 
несущественное. 

Развитие вербального мышления Ошибки в 
изображениях. Существенные и несущественные 

   10. Развитие внимания Какие слова легче. Стенографы. 
Замените символы цифрами. Объясните поговорки. 

11. Развитие умения различать 
виды поведения. 

Найдите фигуры. Понимание пословиц. Какое бывает 
поведение? 

12. Познание своего поведения. Вид комнаты сверху. Понимание пословиц. Я узнаю 
себя. 

13. Развитие умения различать 
виды поведения. 

Найдите фигуры.Выразите разными словами. Кто это? 

14. Учимся договариваться. Делаем вместе.Какое это понятие?Как попросить и 
отказать. 

15. Развитие логического 
мышления. 

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем понятия. 
Вылепите фигуру. 

16. Чувства бывают разные Муха.Сравниваем понятия.Как преодолеть плохое 
настроение? 

17. Учимся сравнивать. Найдите фигуры. Сравниваем понятия. Какое бывает 
поведение? 

18. Развитие логического 
мышления 

Стенографы. Дополните до куба. Сравниваем понятия. 
Кто это? 

19. Развитие воображения. Придумайте предметы. Разделите понятия.Г оворящая 
надпись. 

20. Развитие пространственных 
представлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите фигуру. 

21. Развитие логических форм 
вербального мышления. 

«Рисуем в уме» в уме.Определите вид суждения. 
Что я могу сказать о себе хорошее? 

22. Развитие пространственных 
представлений. 

Переворот фигур.Найдите фигуры.Измените форму, не 
меняя содержания. Угадайте выражение лица. 

23. Развитие мышления (гибкость и 
анализ через синтез). 

Замените цифры буквами.Измените форму, не меняя 
содержания. Угадайте выражение лица. 

24. Учимся различать эмоции. Какие бывают эмоции.Переворот фигур.Измените 
форму, не меняя содержания. 

25. Развитие воображения. Соедините точки.Учимся различать эмоции.Измените 
форму, не меняя содержания. 

26. Учимся сотрудничать. Называйте и считайте. Учимся рассуждать.А что 
сказал бы ты? 

27. Учимся договариваться и 
уступать. 

Найдите фигуру. Учимся рассуждать. А что сказал бы 
ты? 

28. Учимся решать проблемы 
вместе. 

Переворот фигур. Учимся рассуждать. А что сказал бы 
ты? 

29. Учимся рассуждать. Я - ромашка.Замените буквы цифрами. Учимся 
рассуждать. 

30. Мои достоинства и недостатки. Найдите фигуры. Учимся рассуждать. Что я могу 
сказать о себе хорошее? 

31. Развитие логического 
мышления. 

Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. Говорящая 
надпись. 
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32. Я повзрослел. Осознание различия между агрессией и 
агрессивностью. 
Работа со сказкой «Лабиринт души». Работа в тетради 
«Я повзрослел». Коллективное обсуждение «Символ 
моего Я». «Спрячь игрушку». 

33. Я и мои друзья. Обсуждение проблем подростковой дружбы.«Самое 
длинное».«Красивые поступки».«Общая рука». 
Работа со сказкой «Светлячок». 

34. Итоговое занятие. Фестиваль полюбившихся игр. Выставка работ. 
Вручение дипломов «Самый умный», «Самый 
любознательный», «Самый активный». 

 
Содержание программы в 6 классе: 

N п/п Тема занятия Содержание 
1 Я повзрослел Работа со сказкой. Лабиринт души (Т.Шмидт) Работа в 

тетради. Коллективное обсуждение. «Символ моего Я» 
«Спрячь игрушку» 

2 У меня появилась агрессия «Агрессия и развитие»Работа в тетради.«Золотые мысли» 
«Ассоциации»Работа со сказкой. Сказка про Рона. 

3 Как выглядит агрессивный 
человек? 

«Покажи агрессию»«Кто из них 
агрессивный»«Агрессивный ... продавец»«Отбросить 
старое, чтобы измениться» Работа со сказкой. Время 
(О.Горбушина) Работа в тетради. 

      
 

4 Как звучит агрессия? «Свет мой зеркальце»«Трудно»«Если я сильный.»Работа 
спритчей. Притча «Живот с пристежками» 

5 Конструктивное реагирование на 
агрессию 

«Эпиграф занятия»«Чем недовольны родители?»«Чем 
недовольны подростки?» «Подростки не понимают. 
Родители не понимают.»«Учимся договариваться»Работа 
со сказкой. Сказка про Крича (М.Кирсанова) 

6 Практическая работа 
«Управление гневом» 

«Эпиграф занятия»«На приеме у психолога»«Мои маски» 
Работа в тетради.«Рисунок маски»Работа с притчей. «Дом 
масок» 

7 Агрессия во взаимоотношениях 
между родителями и детьми 

«Эпиграф занятия»«На приеме у психолога». Работа с 
притчей. «Глиндум-Фря» «Маски» 

8 Учимся договариваться «Эпиграф занятия»«Портрет» «В чем 
проблема?»«Ассоциации» «Символ моей веры в 
себя»Работа со сказкой. Про мальчика Неудоба 

9 Практическая работа «Договор» «Эпиграф»«Копилка источников уверенности» Работа в 
тетради «Мои источники уверенности» «Мои 
ресурсы»Работа с рассказом 

10 Зачем человеку нужна 
уверенность в себе 

«Эпиграф»«Маски неуверенности»Работа в тетради 
«Какое поведение у ребят»Работа с рассказом «Надень 
маску»«На приеме у психолога» 
Работа со сказкой - Маленькая волна (К. Ступницкая) 

11 Источники уверенности в себе «Эпиграф»«Высказывания»Работа со сказкой. Молодое 
дерево (К. Ступницкая) 

12 Какого человека мы называем 
неуверенным в себе 

«Эпиграф занятия»«Я горжусь»«Звезда 
самоуважения»«Волшебное зеркало»Работа со сказкой. 
На дне моря (Н.Шилова) 

13 Практическая работа «Признаки 
уверенного, неуверенного и 
агрессивного человека» 

«Эпиграф»«За что я 
уважаю...»«Портрет»«Подумай»Работа со сказкой. 
Превращение. Марго. 
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14 Я становлюсь увереннее «Эпиграф» 
«С кем бы я мог согласиться?» «Золотые фразы» 

15 Уверенность и самоуважение «Эпиграф»«Портрет»Работа со сказкой. Сказка про 
телефончик. 

16 Уверенность и уважение к 
другим «Эпиграф»  Работа в тетради «Закончи предложение» 

17 Уверенность в себе и 
милосердие 

«Эпиграф»«Кто нуждается в милосердии?» «Качества 
милосердного человека» 

18 Уверенность в себе и 
непокорность «Эпиграф» Работа в тетради «Корзинка непослушания» 

19 Практическая работа «Умение 
сказать «нет» 

«Эпиграф»«Станем американцами» 
Работа со сказкой. Верба (И.Орлова) 

20 Что такое конфликт? «Эпиграф»«Как выглядит человек в конфликте?» 
«Конфликт - это хорошо или плохо?» 

21 Конфликты в школе, дома, на 
улице 

«Эпиграф»Работа в тетради «Конфликтные ситуации» 
Работа со сказкой. Сказка про цветной снег. 

22 Способы поведения в 
конфликте 

«Эпиграф»«Разыграем конфликт»«Как остаться 
спокойным»Работа со сказкой. Подумай обо мне. 
«Конфликт как возможность» «Стиль входа в конфликт» 
«Рисунок моего стиля» 

23 Тест «Стиль поведения в 
конфликте» 

«Эпиграф»Тест «Стиль поведения в конфликте» 

24 Конструктивное разрешение 
конфликтов «Эпиграф»«Как выиграть обоим участникам конфликта?» 

«Попробуем договориться» 
25 Практическая работа «Стили 

поведения в конфликтах» «Эпиграф»«Основные стили поведения в конфликте» 
Работа в тетради«Как проявляются способы поведения в 
конфликте» 

26 Конфликт как возможность 
развития «Эпиграф»«В чем выгода» «В стране вещей» 

27 Г отовность к разрешению 
конфликта 

«Эпиграф»Работа со сказкой. Город. 

28 Практическая работа «Деловая 
игра «Конфликт» 

«Эпиграф»«Я в будущем» 
Работа со сказкой. Сказка про мячик, который забыл, что 
он волшебный. 

29 Что такое ценности? 
«Эпиграф»«Определи ценности» «Переоценка ценностей» 

30 Ценности и жизненный путь 
человека «Эпиграф»«Ценности и выбор профессии» 

Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку. 
31 Тест «Ценностные ориентации» «Эпиграф» 

Тест «Ценностные ориентации» 
32 Ценности подростков «Эпиграф» 

«Спор ценностей» 
33 Практическая работа «Мои 

ценности» 
«Эпиграф» 
«Г ерб моих ценностей»  

34 Заключительное занятие Подведение итогов 

 
Содержание программы в 7 классе:  

N п/п Тема занятия Содержание 
1 Вводное занятие (1 час). 

 
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 
принятие правил индивидуальной и групповой работы, 
создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и прощания. 
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2 Стартовая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 

  

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-
мотивационной сферы (10ч). 
 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 
других невротических комплексов. Развитие навыков 
совместной деятельности и чувства ответственности за 
принятое решение. Формирование навыков построения 
внутреннего плана действий, овладение приемами 
самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 
деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

4 Раздел 2. Развитие 
познавательной сферы (15ч). 
 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 
вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 
распределения, переключения и концентрации внимания. 
Развитие сложных форм мышления: логического 
мышления, абстрагирование, установление 
закономерностей. Развитие словесно-логического 
мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 
профессионального 
самоопределения (5ч). 
 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 
«Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 
индивидуальность и неповторимость личности? 
Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 
общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 
профессиональное самоопределение. Составление словаря 
профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 
Особенности характера и темперамента. 

6 Итоговая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 
конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 
 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 
Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 
личностного развития обучающихся. 
  

Содержание программы в 8 классе:  
N п/п Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие (1 час). 
 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 
принятие правил индивидуальной и групповой работы, 
создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и прощания. 

2 Стартовая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 

  

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-
мотивационной сферы (10ч). 
 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 
других невротических комплексов. Развитие навыков 
совместной деятельности и чувства ответственности за 
принятое решение. Формирование навыков построения 
внутреннего плана действий, овладение приемами 
самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 
деятельности. Формирование адекватной самооценки. 
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4 Раздел 2. Развитие 
познавательной сферы (15ч). 
 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 
вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 
распределения, переключения и концентрации внимания. 
Развитие сложных форм мышления: логического 
мышления, абстрагирование, установление 
закономерностей. Развитие словесно-логического 
мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 
профессионального 
самоопределения (5ч). 
 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 
«Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 
индивидуальность и неповторимость личности? 
Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 
общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 
профессиональное самоопределение. Составление словаря 
профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 
Особенности характера и темперамента. 

6 Итоговая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 
конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 
 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений).  

 
Содержание программы в 9 классе:  

N п/п Тема занятия Содержание 
1 Вводное занятие (1 час). 

 
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 
принятие правил индивидуальной и групповой работы, 
создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и прощания. 
  Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер (2ч). 
 

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся в начале и конце учебного года. 
Проводится обязательное тестирование уровня утомления 
и работоспособности, по результатам которого даются 
рекомендации педагогами и родителям. 

 Раздел 1. Подросток и его 
психосоциальная компетентность 
(10ч). 
 

Формирование навыков построения внутреннего плана 
действий. Развитие рефлексивной деятельности. Развитие 
навыков поведения в конфликтных ситуациях. Создание 
условий для обращения подростков к собственному опыту 
общения на модели игровой ситуации. 

 Раздел 2. Развитие 
познавательной сферы (15ч). 
 

Знакомство с методами тренировки внимания, 
эффективного запоминания, тренировки мышления. 
Развитие творческого мышления. Психологическая 

    Раздел 3. Развитие 
профессионального 
самоопределения (5ч). 
 

Знакомство с профессиями, востребованными в стране, 
регионе. Учебные заведения региона. Определение типа 
будущей профессии, учитывая склонности, интересы, 
способности. Зависимость жизненных планов, карьерных 
устремлений человека от состояния здоровья. Составление 
индивидуальной траектории профессионального развития. 

 Итоговое занятие. (2ч) 
 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 
Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 
личностного развития обучающихся 
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Цель коррекционных занятий логопеда: предупреждение и исправление нарушения 
письма обучающегося 5 класса с ЗПР. 

Задачи: 1.Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей 
обучения грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают полноценное формирование 
письма); операциональные предпосылки (основные действия, входящие в состав письма как 
деятельности: выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в зрительные образы 
букв, превращение графических знаков в графические начертания); функциональные 
предпосылки (процессы, обеспечивающие базу для формирования письма). 

                2.Сформировать обобщенные представления (речеслуховые, 
речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для 
овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными 
операциями и способами действия с речеязыковымиеденицами. 

Целевая аудитория:обучающийся 5 класса с ЗПР, испытывающие трудности в освоении 
основной общеобразовательной программы общего образования и нуждающиеся в 
организации специальных условий обучения с учетом особых образовательных 
потребностей. 

Общая характеристика  учебного процесса: 
Программно-методические материалы основаны на принципе системно-деятельностного 

подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, поэтапного формирования 
умственных действий. В коррекционно-педагогической работе используются 
коммуникативный, познавательный, преобразовательный, систематизирующий и 
контрольный методы. В основу системы методов положены цель и задачи корекционно-
развивающих занятий и соответствующие им виды деятельности педагога и обучающихся.  

Для реализации образовательного процесса применяются следующие методы обучения 
детей с нарушением устной речи: 

- перцептивные методы (беседа, методы слухового и зрительного восприятия учебного 
материала, сочетание методов наглядного и практического применения знаний); 

- методы стимулирования и мотивации; 
- методы контроля и самоконтроля. 
Методы осуществляются различными средствами, к которым относятся материальные 

(дидактические пособия, средства наглядности, учебно-техничекие средства) и идеальные 
объекты (усвоенные ранее речевые навыки и умения, используемые для усвоения новых, 
представленные в соответствующей форме: вербализация, материализация. 

Предполагается использование групповых, парных, индивидуальных форм организации 
деятельности детей. 

В ходе занятий применяются разнообразные технологии обучения: работа по 
карточкам,  схемам, таблицам,  артикуляционная гимнастика,  развивающие игры, игры для 
развития мелкой моторики. 

Программавключает 2 этапа: предупреждение нарушения письма, коррекция 
нарушения письма. С 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая проводится этап 
диагностического обследования обучающихся.   Количество занятий на ту или иную тему 
может варьироваться в зависимости от образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей в освоении содержания материала. 

По результатам логопедического обследования у детей из группы риска с нарушением 
в развитии устной речи оказываются нарушенными все компоненты речевой системы, но в 
разной степени, поэтому рабочая программа для учащихся 4 классов составлена так, чтобы 
были затронуты все стороны речевой и письменной деятельности. Из предложенного 
тематического плана занятий были выбраны следующие разделы:  

Этап 2.Раздел 1.Текст. Предложение. Слово. Раздел 2. Звуко-буквенный  и 
слоговой состав слова.  

 
Планируемые результаты 
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Планируемые результаты:  отсутствие или незначительное количество дисграфических 
ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении 
репродуктивных письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 
- умение дифференцировать признаки речеязыковыхедениц; 
- отсутствие дефектнопроизносимых звуков; 
- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), правильность и скорость фонемного анализа и синтеза; 
- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано 

на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 
- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, 

пространственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой 
моторики, графических навыков; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при 
выполнении репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

Показатели динамики правильного развития устной речи 
В фонетической и фонематической сторонах речи: 
- умение правильно произносить звуки; 
-умение различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 
-умение определять количество и последовательность звуков в слове; 
- умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 
- умение делить слова на слоги, определять место ударения и др. 
В лексической и грамматической сторонах речи: 
- умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово и др. 
В связной речи: 
- правильный выбор языковых средств устного общения; 
- соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
- овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, 
поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с 
элементами рассуждения) и др. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 
-развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
-умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным 

начертанием письменных строчных и прописных (заглавных) букв; 
- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением, безошибочное списывание; 
- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса; 
- различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 
- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, частей текста, выписывать из теста слова, словосочетания и предложения, 
кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 
Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 
сформированности письма проводится на основании сопостовительных данных первичной и 
контрольной диагностики. 
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Обследование устной речи проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 
сентября), контрольное – в мае (15-30 мая). Обследование письма первоклассников 
проводится один раз в конце учебного года.  
 
Содержание коррекционно-педагогической работы 5 класс (ЗПР) 
 

Раздел III. Морфемный состав слова. (60ч) 
3.1 Окончание. Основа. Корень. (8ч.)Слово (лексико-грамматическое значение). 

Морфемный состав. Окончание и основа. Окончание и основа. Корень. Однокоренные 
слова. Корень. Корневая омонимия. Корень. Сложные слова. Подготовка к проверочной 
работе. Проверочная работа «Морфемный состав слова. Окончание, основа, корень». 

3.2 Суффикс. Словообразование.(13ч) Суффикс. Образование имён 
существительных.(5ч.)Правописание суффиксов ОНЬК (ЕНЬК); ИЧК (ЕЧК). 
Правописание суффиксов УШК (ЮШК); ЫШК (ИШК). 

Правописание суффиксов ИЦ (ЕЦ); ИЩ. Правописание суффиксов АРЬ,ТЕЛЬ, ЧИК 
(ЩИК).Правописание суффиксов ОСТЬ (ЕСТЬ); ИЗН. 

Суффикс. Образование имён прилагательных.(4ч.)Правописание суффиксов АН 
(ЯН, ИН); Н. Правописание суффиксов ОНН (ЕНН). Правописание суффиксов ЛИВ 
(ЧИВ,ИСТ); ИВ (ЕВ). Правописание суффиксов ОНЬК (ЕНЬК); ОВАТ (ЕВАТ). 

Суффикс. Образование глаголов.(4ч)Правописание суффиксов ЫВА (ИВА); ОВА 
(ЕВА). Правописание суффиксов А, Я, И, Е. Подготовка к проверочной работе. 
Проверочная работа «Морфемный состав слова. Суффикс». 

3.3 Приставка. Словообразование.(10ч)Приставка. Правописание приставок, не 
изменяющихся на письме. Приставка. Правописание приставок, не изменяющихся на 
письме. Приставка. Правописание приставок на З ( С ). Приставка. Правописание приставок 
на З ( С ). Приставка. Правописание приставок ПРИ ( ПРЕ ). Приставка. Правописание 
приставок ПРИ ( ПРЕ ). Приставка- предлог. Дифференциация. Приставка- предлог. 
Дифференциация. Подготовка к проверочной работе. Проверочная работа «Морфемный 
состав слова. Приставка». 

3.4 Проверяемый безударный гласный в корне слова. Способы проверки. 
(12ч)Проверяемый безударный гласный в корне слова. Безударный гласный  А в корне 
слова. Способы проверки. Безударный гласный  О в корне слова. Способы проверки. 
Безударный гласный  И в корне слова. Способы проверки. Безударный гласный 
обозначенный буквой Е в корне слова. Способы проверки. Безударный гласный 
обозначенный буквой Е в корне слова. Способы проверки.Безударный 
гласныйобозначенный буквой Я в корне слова. Способы проверки.Безударный гласный 
обозначенный буквой Я в корне слова. Способы проверки. Безударный гласный  в корне 
сложных слов. Способы проверки. Безударный гласный  в корне сложных слов. Способы 
проверки. Подготовка к проверочной работе. Проверочная работа «Проверяемый 
безударный гласный в корне слова». 

3.5 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Способы 
проверки.(8ч)Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Сомнительный 
согласный Д- Т в корне слова. Способы проверки. Сомнительный согласный Ж- Ш в корне 
слова. Способы проверки. Сомнительный согласный З- С в корне слова. Способы проверки. 
Сомнительный согласный В- Ф в корне слова. Способы проверки. Сомнительный 
согласный Г- К в корне слова. Способы проверки. Подготовка к проверочной работе. 
Проверочная работа «Проверяемый сомнительный согласный в корне слова». 

3.6 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова.Способы 
проверки.(9ч)Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, Т, В, Л. 
Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки. Непроизносимый 
согласный Т в корне слова. Способы проверки. Стечение согласных СН, СТН; ЗН, ЗДН. 
Дифференциация. Стечение согласных СН, СТН; ЗН, ЗДН. Дифференциация. 
Непроизносимый согласный В, Л в корне слова. Способы проверки. Непроизносимый 
согласный В, Л в корне слова. Способы проверки. Подготовка к проверочной работе. 
Проверочная работа «Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова». 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план АООП ООО соответствует ФГОС ООО. 

Учебный план обучающихся с ЗПР  (далее ― учебный план) состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 
в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФкГОС 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков 
в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 
требованиями. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 
коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 
предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 
индивидуальные занятия. 
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание определяется исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. Обучение 
проходит в одну смену. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 30 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут. 

Форма обучения – очная. Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) 
заочной формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для 
конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 
родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование учащихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского 
заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 
индивидуального обучения на дому. Порядок организации индивидуального   обучения   на   
дому  регламентируется   локальным   актом Учреждения «Положение об обучения по 
индивидуальному учебному плану».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету по всем учебным предметам и фиксируется в 
классном журнале, личном деле и в дневнике обучающегося.  
 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БОРОВИХИНСКАЯ ООШ». 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.План внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя:план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по 
направлениям. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
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деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

2.Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в МБОУ «БОРОВИХИНСКАЯ ООШ»осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. При организации внеурочной 
деятельности используются программы линейных (тематических) курсов. В рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной 
деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 
(законных представителей) во внеурочное время.  

Для обучающихся внеурочная деятельность организуется по расписанию. Между 
уроками и занятиями по внеурочной деятельности организуется перерыв 40 минут. 

3. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в год Всего 

5 6 7 8 9  

Спортивно-
оздоровительное 35 35 35 35 35 175 

Духовно-нравственное 35 35 35 35 35 175 
Социальное 35 35 35 35 35 175 
Общеинтеллектуальное 35 35 35 35 35 175 
Общекультурное 35 35 35 35 35 175 

Итого: 175 175 175 175 175 875 
 

Направление 
внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  
Спортивно-
оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 
Социальное 1 1 1 1 1 5 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 5 5 5 5 5 25 
 
4. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельностив МБОУ 

«БОРОВИХИНСКАЯ ООШ» 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования уобучающихся 
гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферыличности; 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 

Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции дляобеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать иоценивать 
отношения в социуме. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне основного 
общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 
проектов и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентации, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 



 

539 
 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентации общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 
работы с учащимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, 
исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 
творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Внеурочная деятельность в классах организуется после уроков и проводится в 
зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в 
музее, кабинете хореографии, библиотеке.  
IV.Программно-методическое обеспечение 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны 
образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 
примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 
опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 
процесса с целью максимального удовлетворения потребностей об/чающихся, его 
дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым 
требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 
ориентируетсяна гарантию достижения результат определенного уровня. При разработке 
программ выстроена логика перехода от результатов одного уровня к результатам другого 
уровня. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 
Комплексныеобразовательныепрограммы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам 
третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: первый уровень результатов— 
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 
общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения; 
третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у обучающегося социально 
приемлемых моделей поведения. 
 
3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего образования, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 
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Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

Характеристика кадрового состава на текущий учебный год указана в Приложении. 
Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 
реализующему основную образовательную программу основного общегообразования. 

 

Должность Должностные обязанности 
Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню 
квалификации Фактический 

Руководитель 
ОУ 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно–хозяйственную 
работу ОУ 

Требования к уровню 
квалификации: высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки «Гос. и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

соответствует 

Заместитель 
директора 
 

Координирует работу 
преподавателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса 

Требования к уровню 
квалификации: высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки «Гос. и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 

Соответствует  
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персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет 

Учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 
 

высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

соответствует 

Педагог-
психолог. 
 

осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 

соответствует 
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 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. 
 

Педагог - 
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной 
компетентности обучающихся. 

высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 
 

соответствует 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся 
(воспитанников, детей). Изучает 
особенности личности 
обучающихся (воспитанников, 
детей) и их микросреды, условия 
их жизни. Выявляет интересы и 
потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в 
поведении обучающихся 
(воспитанников, детей) и 
своевременно оказывает им 
социальную помощь и 
поддержку. Выступает 
посредником между 
обучающимися (воспитанниками, 
детьми) и учреждением, 
организацией, семьей, средой, 
специалистами различных 
социальных служб, ведомств и 

Среднее 
профессиональное 
образование образование 
по специальности 
учитель черчения 

соответствует 
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административных органов.  
 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога, 
его включенности в непрерывного образования является актуальной задачей 
образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников школы, реализующих образовательную программу начального 
общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 
дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 
года. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 
оптимальномуровне. 

Все учителя проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года в Алтайском 
краевом институте повышения квалификации работников образования в контексте ФГОС в 
соответствии с перспективным планом прохождения курсов повышения квалификации 
МБОУ «БОРОВИХИНСКАЯ ООШ». 

Учителя постоянно повышают свою  квалификацию не только  
на курсах повышения квалификации. Педагоги проходяттакже дистанционные курсы, 
систематически участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, в работе 
семинаров, мастер – классов и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. 
Они проводят самоанализ и рефлексиюдостигнутых результатов, обобщают свой 
педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 
конференциях, семинарах, выступают на городских методических объединениях. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников МБОУ к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения 
 работников образования в систему ценностей современногообразования; 
принятие идеологии ФГОС; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников. 
В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: составлен 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 
определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 
консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 
размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 
педагогам вовремя прохожденияаттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Ежегодно на 1 сентября составляется сводная ведомость укомплектования кадрами, 
включающая информацию о руководящих и педагогических работниках школы. 

Анализ данной информации позволяет сделать выводы об укомплектованности школы 
квалифицированными кадрами и обеспеченности непрерывного профессионального 
развития педагогических работников. 

В перспективном плане по аттестации и повышению квалификации представлена 
информация об уровне образования, тематике пройденных курсов повышения 
квалификации, прописаны года последующих курсов и период предстоящей аттестации по 
всему педагогическому коллективу. Так как данная информация подлежит постоянной 
корректировке в связи с изменяющимися условиями, то целесообразно отнести 
перспективный план к приложению к образовательной программе (См. Приложение).  
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Наличие перспективного плана аттестации и повышения квалификации позволяет 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшемуизменению. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 
реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на   другом— подтвердить 
соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 
категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 
— первая и высшая. 

Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе: стабильных  положительных результатов  освоении 
обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией; стабильныхположительных результатов  освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы 
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением
 Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N662; 
выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 
личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 
воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в работе 
методических объединений педагогических работников организации. 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе:  

достижения обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 
достижения   обучающимися  положительных результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого  в  порядке, установленном постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N662; 
 выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 
Организация методической работы  

Мероприятия:  
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2.  Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  
3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС.  
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС. 

 
Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 
В организации созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 
осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности каждого 
ребёнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм, позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 
уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. Разработан 
перспективный план работы психологической службы школы, включающий мероприятия по 
психолого-педагогическому сопровождению.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• дифференциация и индивидуализация обучения; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 
уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
 профилактика; 
 диагностика; 
 консультирование; 
 развивающая работа; 
 просвещение; 
 экспертиза. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  
Индивидуальный 

уровень 
Групповой 
уровень 

На уровне класса На уровне школы 
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- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями; 
- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-педагогической 
службы; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий; 
- профилактика школьной 
дезадаптации (на этапе 
перехода в основную 
школу); 

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактически
х занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессионально
й деформации 
 

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время. 
 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с 
детьми 
 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа 
жизни 

 

- индивидуальная 
профилактическая работа 
специалистов психолого-
педагогической службы с 
учащимися; 
- консультативная 
деятельность психолого-
педагогической службы. 

 

- проведение 
групповой 
профилактическо
й работы, 
направленной на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, диспутов по 
проблеме здоровья и 
безопасности образа 
жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
 

3. Развитие экологической культуры  
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 

 

- организация 
профилактическо
й деятельности с 
учащимися 
 

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных 
формах, таких как 
социальные 
проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  
- выявление детей с 
признаками одаренности 
- создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося 
- психологическая 
поддержка участников 
олимпиад 
- индивидуализация и 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 
 

- консультативной 
помощи 
педагогам 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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дифференциация 
обучения 
- индивидуальная работа с 
родителями (по мере 
необходимости) 

 
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 
 

- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и общения; 
- консультативная помощь 
детям, испытывающим 
проблемы в общении со 
сверстниками, с 
родителями. 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактически
х занятий; 

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 
 
 

- консультативной 
помощи 
педагогам; 
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»; 
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
профориентационных 
мероприятий 

 
 
 

-проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий; 
 -учебный курс 
«Введение в 
профессию»  

- проведение 
диагностических 
профориентационных 
мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
-организация 
информационной 
работы с 
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональными 
учреждениями 
начального, среднего 
и высшего 
образования. 

- консультативной 
помощи 
педагогам; 
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного 
выбора будущей 
профессии; 
 - проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
- диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы 
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы 
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 

- коррекционно-
развивающие занятия 
с обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.) 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с 
педагогами и 
родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 
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школьников и т.д.) особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.)диагностика 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями 

 

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями. 

  -консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса; 

 

 
Направления деятельности:  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  
 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  
 осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 
адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 5 
классов 

Наблюдение за 
процессом адаптации 
учащихся 5 классов. 

в течение 
года  
 

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации 

Родители 
обучающихся 5 
классов  

Психолого-
педагогический 
лекторий «Адаптация в 
среднем звене школы» 
5-е классы 

Май, 
сентябрь 

Повышена 
психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций (дать 
рекомендации).  

Родители и учителя  
5 классов  
 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь-
декабрь  

Обучающиеся 5 
классов  

Психолого-
педагогическая 
диагностика учащихся 
5-х классов: 
- уровень тревожности; 
 - мотивы учебной 
деятельности; 
- самооценка личности. 

октябрь 
(первичная) 
апрель 
(вторичная)  

Выявление учащихся 5 
классов с высоким уровнем 
тревожности и низкой 
мотивацией при переходе в 
среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам ноябрь Мероприятия, 
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адаптации учащихся 5 
классов школы  

направленные на оказание 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности 
адаптации.  

Обучающиеся 5 
класса  

Групповые и 
индивидуальные 
занятия с учащимися 5-
х классов, 
показывающих высокий 
уровень тревожности  

ноябрь-
декабрь 

Снижение тревожности у 
пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи:  
 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  
 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 
целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 
 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 
перспективы профессионального будущего.  
 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 
профессионального самоопределения. 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающи
еся 9 
класса  

Лекции "Введение в 
профессию"  

в течение 
года 

Знают способ самоопределения, 
умеют определять жизненные 
цели, ставить ближайшие 
ориентиры.  

Родители 8 
класса  

«Ранняя профориентация. 
Как готовить детей к 
самоопределению» 8-е 
классы  

октябрь Информирование родителей о 
конструктивном взаимодействии 
с детьми в период проф. 
самоопределения.  

Обучающи
еся8 
классов  

Диагностика 
профессиональных 
интересов учащихся 8 
классов  

Декабрь 
(апрель) 

Выявление профессиональных 
интересов учащихся 8 классов  

Обучающи
еся9 
классов  

Психолого-
педагогическая 
диагностика 
профессиональной 
направленности учащихся 
9 классов  

декабрь Выявление профессиональной 
направленности учащихся 9 
классов  

Обучающи
еся, 
родители 8 
и 9 классов  

Индивидуальные 
консультации по 
результатам 
профдиагностики 
учащихся 8 и 9 классов  

январь-
февраль  

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах проф. 
самоопределения подростков   

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  
 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  
 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 
родителями одаренных детей. 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающи
еся 5-6 

Диагностика уровня 
умственного развития   

сентябрь-
декабрь  

Выявить учащихся с высоким 
уровнем умственного развития.  
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классов  
Обучающи
еся8 
классов  

Развивающее занятие 
«Что такое интеллект?»  

ноябрь Ознакомлены с основными 
мыслительными операциями, 
способны применять их. 

Обучающи
еся 9 
класса  

Диагностика уровня 
умственного развития 
подростков   

февраль Выявить учащихся с высоким 
уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар 
«Психологические 
особенности одаренных 
детей»  

февраль Повышение психологической 
компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  
процесса.  
Задачи:  
 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 
обществе людей.  
 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  
 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  
 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс  
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающи
еся 7-8 
классов  

Классные часы по 
профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения   

декабрь Снизить вероятность 
употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование 
ответственности детей за свою 
жизнь  

Обучающи
еся 6 
класса  

Занятие на развитие 
навыков разрешения 
конфликта «Пути 
разрешения конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 
конфликтных ситуаций  

Обучающи
еся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные 
консультации, психолого-
педагогическая  
диагностика, 
просветительская  
работа (по запросу)  

в течение 
года 

Оказать психологическую 
помощь и поддержку всем 
участникам образовательного 
процесса (дать рекомендации)  

Обучающи
еся 

Развивающие занятия (по 
запросу)  

Нормализовать 
психоэмоциональную сферу, 
познавательную деятельность.  

Обучающи
еся 
«группы 
риска» 

Беседа, психолого-
педагогическая 
диагностика, занятия для 
нормализации 
психоэмоциональной 
сферы, познавательной 
деятельности  

в течение 
года  

Психологическое сопровождение 
детей «группы риска». 

Обучающи
еся 

Формирование и развитие 
исследовательской 
компетентности 
учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся 
(научно – практические 
конференции лицейского и 
городского уровня)  

Родители, 
учителя   

Психолого-
педагогический лекторий: 
«Компьютер в жизни 

февраль Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми (дать 
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подростка. Друг или 
враг?»  6-е классы  

рекомендации). 

«Природа конфликта. Как 
научить ребенка 
отстаивать свое мнение 
без конфронтации» 7-е 
классы 

февраль  

Родительское собрание 
«Наши ошибки» 9-е 
классы.  

декабрь 

 
На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 
способности прогнозирования  и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 
эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие 
результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная 
динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной 
мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   
  



 

552 
 

 
Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый объем 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений:  
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений);  
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений  
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 
материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия школьников в 
конкурсах различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами 
муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов).  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
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учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 20% объема фонда оплаты 
труда;  
• базоваячасть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату  
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
школой; 
 значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует нормативам:  
не превышает 70% от общего объема фонда оплаты труда;  
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей части и специальной части;  
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 
обучающихся в классах.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается 
Положением о порядке распределения стимулирующих выплат.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату:  
- руководящих работников (руководитель общеобразовательного учреждения, 

заместители руководителя и др.);  
- педагогических работников (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.), 

осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, 
воспитанию (далее - «педагогические работники»);  

- младшего обслуживающего персонала (уборщики, рабочие и др.).  
Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда 
оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
в базовой части фонда оплаты труда устанавливается общеобразовательным учреждением 
самостоятельно.  

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.  

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной 
занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости.  

Аудиторная занятость педагогических работников - это проведение занятий в 
соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  
иную работу с обучающимися (работа и руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися);  

работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и другим 
видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным кабинетом); 
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осуществление функций классного руководителя;  
работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-

инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 
от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации психолого-педагогического 
сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского 
края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».  

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников, соотношение и 
порядок распределения фонда оплаты неаудиторной занятости определяются 
общеобразовательным учреждением самостоятельно, исходя из специфики образовательной 
программы. 
 Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты:  

за наличие квалификационной категории; за наличие почетного звания, отраслевых 
наград;  

за наличие ученой степени по профилю общеобразовательной организации или 
педагогической деятельности;  

иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 
законодательством.  

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется общеобразовательной 
организацией самостоятельно.  

Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 
образовательной услуги на одного обучающегося.  

Образовательное учреждение определяет в общем объеме средств долю, направляемую 
на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  
- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями;  
- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам.  
Финансовое обеспечение гарантирует возможность:  
– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами,  
– повышения квалификации педагогических кадров, формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно - 
деятельностного подхода – обеспечения образовательного процесса необходимым достаточным 
набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 
материалы, мультимедийные средства и др).  

–   формирования   необходимого   и   достаточного   набора   образовательных,  
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы;  

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему 
персоналу за достижение высоких планируемых результатов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
учреждением в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 
Положением о порядке распределения стимулирующих выплат работникам МБОУ 
«БОРОВИХИНСКАЯ ООШ». Порядком распределения средств на стимулирование 
инновационной деятельности между педагогическими работниками МБОУ 
«БОРОВИХИНСКАЯ ООШ». В данный Порядок внесены критерии и показатели 
результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 
ООО. Распределением инновационной части фонда оплаты труда занимается экспертная 
комиссия по распределению инновационных выплат работникам, в состав которого входят 
администрация учреждения и педагогические работники 
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Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  
1. предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  
2. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
 
Материально - технические условия реализации образовательной 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 Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 
том числе:  
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 
от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»);  
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении.  
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавливаются: 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; 
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 
и техническим творчеством; 
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
актовый зал; 
спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
помещения для медицинского персонала; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 
для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.  
 
Информатика 
 

№ 

Наименования 
объектов  
и средств 
материально-

Необходимое 
количество 

Наличие в 
школе Примечания Осно

вная 
Старшая 
школа 
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технического 
обеспечения 

школ
а базо

вая 

про
фил
ьная 

1.   Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

1.1 Стандарт основного 
общего образования 
по информатике 

Д Д Д д Стандарт по 
информатике, 
примерные программы, 
авторские рабочие 
программы входят в 
состав обязательного 
программно-мето-
дического обеспечения 
кабинета информатики 

1.4 Примерная программа 
основного общего 
образования по 
информатике 

Д Д Д д 

1.7 Авторские рабочие 
программы по 
информатике 

Д Д Д д  

1.8 Методические 
пособия для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков) 

Д Д Д д 

1.9 Учебник по 
информатике для 
основной школы 

К   к В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных или 
допущенных МОН РФ. 
При комплектации 
библиотечного фонда 
полными комплектами 
учебников 
целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной 
продукции, имеющейся 
в кабинете 
информатики, не 
только УМК, 
используемого в 
данной школе, но и по 
нескольку экземпляров 
учебников из других 
УМК. Эти учебники 
могут быть 
использованы 
учащимися для 
выполнения 
практических работ, а 
также учителем как 
часть методического 
обеспечения кабинета 

1.10 Учебник для базового 
обучения  

 К   

1.12 Учебники для 
базового обучения с 
учетом профиля 
(гуманитарный, 
естественнонаучный, 
технологический) 

 К   
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1.13 Научная, научно-
попу-лярная 
литература, 
периодические 
издания 

П П П д Необходимы для 
подготовки докладов и 
сообщений; научные, 
научно-популярные и 
художественные 
издания, необходимые 
для подготовки 
докладов, сообщений, 
рефератов и творческих 
работ, должны 
содержаться в фондах 
школьной библиотеки 
 

1.14 Справочные пособия 
(энциклопедии и т.п.) 

П П П д  

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 
2.16 Таблица Программа 

информатизации 
школы  

Д Д Д   

3. Информационно-коммуникативные средства 
 Программные средства Все программные средства должны 

быть лицензированы для 
использования во всей школе или на 
необходимом числе рабочих мест 

3.1 Операционная 
система 

К К К к  

3.2 Файловый менеджер 
(в составе 
операционной си-
стемы или др.) 

К К К к  

3.3 Почтовый клиент 
(входит в состав 
операционных систем 
или др.) 

К К К   

3.4 Программа для 
организации общения 
и групповой работы с 
использованием 
компьютерных сетей 
 

К К К к  

3.5 Программная 
оболочка для 
организации единого 
информационного 
пространства школы, 
включая возможность 
размещения работ 
учащихся и работу с 
цифровыми ресурсами 
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3.6 Программное 
обеспечение для 
организации управ-
ляемого 
коллективного и 
безопасного доступа в 
Internet. Брандмауэр и 
HTTP-прокси сервер 

Д Д Д к Устанавливается на 
сервере, для 
остальных 
компьютеров 
необходимы 
клиентские 
лицензии 

3.7 Антивирусная 
программа 

К К К к  

3.8 Программа-архиватор К К К к  
3.9 Система оптического 

распознавания текста 
для русского, 
национального и 
изучаемых 
иностранных языков 

К К К   

3.10 Программа для записи 
CD и DVD дисков 
 

К К К   

 
 
 
 
 
Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6  
3.11 Комплект 

общеупотребимых 
программ, 
включающий: 
текстовый редактор, 
программу разработки 
презентаций, 
электронные таблицы 

К К К к  

3.12 Звуковой редактор К К К к  
3.13 Программа для 

организации 
аудиоархивов 
 

К К К   

3.14 Редакторы векторной 
и растровой графики 
 

К К К к  

3.15 Программа для 
просмотра 
статических 
изображений 
 

К К К   

3.16 Мультимедиапроигры
ватель  

К К К к Входящий в состав 
операционных 
систем или другой 
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3.17 Программа для 
проведения 
видеомонтажа и 
сжатия видеофайлов 

П П П   

3.18 Редактор Web-
страниц 

К К К к  

3.19 Браузер  К К К к Входящий в состав 
операционных 
систем или другой 

3.20 Система управления 
базами данных, 
обеспечивающая 
необходимые 
требования 

К К К к  

3.21 Геоинформационная 
система, позволяющая 
реализовать 
требования стандарта 
по предметам, 
использующим 
картографический 
материал 
 

К К К   

3.22 Система 
автоматизированного 
проектирования 
 

К К К   

3.23 Виртуальные 
компьютерные 
лаборатории по 
основным разделам 
курсов математики и 
естественных наук 

К К К   

3.24 Интегрированные 
творческие среды 

К К К   

3.25 Программа-
переводчик, 
многоязычный 
электронный словарь 

К К К   

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5  6 
3.26 Система 

программирования 
К К К к  

3.27 Клавиатурный 
тренажер 

К К К к  

3.28 Программное 
обеспечение для 
работы цифровой 
измерительной 
лаборатории, 
статистической 
обработки и 
визуализации данных 

К К К к  
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3.29 Программное 
обеспечение для 
работы цифровой 
лаборатории 
конструирования и 
робототехники 

К К К д Для получения и 
обработки 
данных, передачи 
результатов на 
стационарный 
компьютер 

3.30 Программное 
обеспечение для 
работы цифрового 
микроскопа  

К К К д Дает возможность 
редактировать 
изображение, 
сохранять фото и 
видеоизображени
я в стандартных 
форматах 

3.31 Коллекции цифровых 
образовательных 
ресурсов по различным 
учебным предметам 

К К К д Предназначены 
для реализации 
интегративного 
подхода, 
позволяющего 
изучать 
информационные 
технологии в ходе 
решения задач 
различных 
предметов, 
например, 
осваивать 
геоинформационн
ые системы в ходе 
их использования 
в курсе географии 

4.   Экранно-звуковые пособия 
4.1 Комплекты 

презентационных 
слайдов по всем 
разделам курсов  

Д Д Д д Данные 
комплекты 
должны развивать 
и дополнять 
комплекты, 
описанные в 
разделе 
«Печатные 
пособия» 

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 
5.1 Экран (на штативе или 

настенный)  
Д Д Д д Минимальный 

размер 1,25 × 1,25 
м 

5.2 Мультимедиапроектор Д Д Д д В комплекте: 
кабель питания, 
кабели для 
подключения к 
компьютеру, 
видео- и 
аудиоисточникам 
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5.3 Персональный 
компьютер – рабочее 
место учителя 

Д Д Д д Основные 
технические 
требования:  
операционная 
система с 
графическим 
интерфейсом, 
привод для чтения 
и записи компакт-
дисков, аудио-, 
видеовходы/выхо
ды, возможность 
подключения к 
локальной сети и 
выхода в 
Интернет; в 
комплекте: 
клавиатура, мышь 
со скроллингом, 
коврик для мыши; 
оснащен 
акустическими 
системами, 
микрофоном и 
наушниками; 
может быть 
стационарным 
или переносным 

Продолжение табл. 
5.4 Комплект сетевого  

оборудования 
Д Д Д д Должен 

обеспечивать 
соединение всех 
компьютеров, 
установленных в 
школе в единую 
сеть с выделением 
отдельных групп, 
с подключением к 
серверу и 
выходом в 
Интернет 
 

5.11 Комплект 
оборудования для 
подключения к сети 
Интернет 

Д Д Д д Выбирается в 
зависимости от 
выбранного 
способа 
подключения 
конкретной 
школы. 
Оптимальной 
скоростью 
передачи является 
2,4 Мбит/с 
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5.12 Специальные 
модификации 
устройств для ручного 
ввода текстовой 
информации и 
манипулирования 
экранными объектами 
– клавиатура и мышь 
(и разнообразные 
устройства 
аналогичного 
назначения) 
 

Ф Ф Ф к Особую роль 
специальные 
модификации 
этих устройств 
играют для 
учащихся с 
проблемами 
двигательного 
характера, 
например, с ДЦП 

5.13 Копировальный 
аппарат 

Д Д Д д Входит в состав 
материально-
технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 
5.14 Устройства создания 

графической 
информации 
(графический 
планшет) 
 

Ф Ф Ф д Рабочая зона – не 
менее формата 
А6; 
чувствительность 
на нажим; ручка 
без элементов 
питания 

5.15 Сканер Д Д Д д Оптическое 
разрешение не 
менее 1200 × 2400 
dpi 
 

5.16 Цифровой 
фотоаппарат 

Д Д Д д Рекомендуется 
использовать 
фотоаппараты со 
светочувствитель
ным элементом не 
менее 1 
мегапикселя 
 

5.17 Устройство для 
чтения информации с 
карты памяти 
(картридер) 

Д Д Д   

5.18 Цифровая 
видеокамера 

Д Д Д  С интерфейсом 
IEEE 1394; 
штатив для 
работы с 
видеокамерой 

5.19 Web-камера Д/Ф Д/Ф Д/Ф   
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5.20 Устройства 
ввода/вывода 
звуковой информации 
– микрофон, 
наушники  

Ф Ф Ф д В комплекте к 
каждому 
рабочему месту 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5  6 
5.21 Устройства 

ввода/вывода 
звуковой информации 
– микрофон, колонки 
и наушники 

Д Д Д д В комплекте к рабочему месту 
учителя 

5.22 Устройства для 
создания музыкальной 
информации 
(музыкальные 
клавиатуры) 

П П П  Не менее 4 октав 

5.23 Внешний накопитель 
информации  

Д Д Д д Емкость не менее 120 Гб 

5.24 Мобильное 
устройство для 
хранения информации 
(флеш-память) 

Д Д Д д Интерфейс USB; емкость не 
менее 128 Мб 

 Расходные материалы 
5.25 Бумага     Количество расходных 

материалов должно 
определяться запросами 
образовательным 
учреждением и зависит от 
количества классов и должно 
полностью обеспечивать 
потребности учебного 
процесса 

5.26 Картриджи для 
лазерного принтера 

    

5.27 Картриджи для 
струйного цветного 
принтера 

    

5.28 Картриджи для 
копировального 
аппарата 

    

5.29 Дискеты     
5.30 Диск для записи (CD-

R или CD-RW) 
    

5.31 Спирт для протирки 
оборудования 

    Ориентировочно – из расчета 
20 г на одно устройство в год 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
6.1 Конструктор для 

изучения логических 
схем 

П П П   
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6.2 Комплект 
оборудования для 
цифровой 
измерительной 
естественно-научной 
лаборатории на базе 
стационарного и/или 
карманного 
компьютеров  

П П П  Включает набор из 
нескольких (но не менее 7) 
цифровых датчиков 
(расстояния, температуры, 
освещенности, влажности, 
давления, тока, напряжения, 
магнитной индукции и пр.), 
обеспечивающих возможность 
измерений методически 
обусловленных комплексов 
физических параметров с 
необходимой точностью, 
устройство для регистрации, 
сбора и хранения данных, 
карманный и стационарный 
компьютер, программное 
обеспечение для графического 
представления результатов 
измерений, их математической 
обработки и анализа, сбора и 
учета работ учителем 

6.3 Комплект 
оборудования для 
лаборатории 
конструирования и 
робототехники 

П П П  В комплекте – набор 
конструктивных элементов 
для создания программно 
управляемых моделей, 
программируемый 
микропроцессорный блок, 
набор датчиков 
(освещенности, температуры, 
угла поворота и др.), 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5  6 
      регистрирующих информацию 

об окружающей *среде и 
обеспечивающих обратную 
связь, программное 
обеспечение для управления 
созданными моделями 
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6.4 Цифровой микроскоп 
или устройство для 
сопряжения обычного 
микроскопа и 
цифровой 
фотокамеры 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф  Подключаемый к компьютеру 
микроскоп, обеспечивающий 
изменяемую кратность 
увеличения; верхняя и нижняя 
подсветка предметного 
столика; прилагаемое 
программное обеспечение 
должно обеспечивать 
возможность сохранения 
статических и динамических 
изображений в стандартных 
форматах с разрешением, 
достаточным для учебного 
процесса 

7.  Модели 
7.1 Устройство 

персонального 
компьютера 
 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф д 

Модели могут быть 
представлены в цифровом 
формате для демонстрации на 
компьютере 

7.2 Преобразование 
информации в 
компьютере  
 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф ф 

7.3 Информационные 
сети и передача 
информации 
 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф ф 

7.4 Модели основных 
устройств ИКТ 
 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф ф 

. Натуральные объекты  
8.1 В качестве 

натуральных объектов 
предполагается 
использование 
средств ИКТ, 
описанных в разделах 
«Технические 
средства обучения» и 
«Учебно-
практическое 
оборудование» 

     

8.2 Микропрепараты для 
изучения с помощью 
цифрового 
микроскопа 

П П    

9.  Мебель       
9.1 Компьютерный стол Д/Ф Д/Ф Д/Ф ф  
9.2 Аудиторная доска для 

письма фломастером с 
магнитной 
поверхностью 

Д Д Д д  
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9.3 Стойки для хранения 
компакт-дисков, 
запирающаяся на 
ключ 
 

Д Д Д   

9.4 Запирающиеся шкафы 
для хранения 
оборудования 
 

Д Д Д д  

История, обществознание 
№ Наименования 

объектов и средств 
материально-
технического 
обеспечения 

Необходимое количество Наличи
е в 
школе 

Примечания 
Основ
ная 
школа 

Старшая школа 
Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 
  
1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.1 Стандарт основного 

общего образования по 
истории 

Д   д Стандарт по истории, 
примерные программы, 
авторские рабочие 
программы входят в 
состав обязательного 
программно-
методического 
обеспечения кабинета 
истории. 

1.4 Примерная программа 
основного общего 
образования по истории 

Д   д 

1.7 Авторские рабочие 
программы по курсам 
истории 

Д Д Д д 

1.8 Учебник по истории 
Древнего мира 

К   к В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных или 
допущенных 
министерством 
образования и науки 
Российской Федерации. 
 
При комплектации 
библиотечного фонда 
полными комплектами 
учебников 
целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной 
продукции, имеющейся 
в кабинете истории, и 
по несколько 
экземпляров учебников 
из других УМК по 
каждому курсу 
истории. Эти учебники 
могут быть 

1.9 Учебник по истории 
Средних веков 

К   к 

1.10 Учебник по Новой 
истории (XVI-XVIII 
вв.) 

К   к 

1.11 Учебник по Новой 
истории (XIX- начало 
ХХ в.) 

К   к 

1.12 Учебник по Новейшей 
и современной истории 
зарубежных стран 

К   к 

1.13 Учебник по истории 
России (с древнейших 
времен до конца XV в.) 

К   к 

1.14 Учебник по истории 
России (XVI-XVIII вв.) 

К   к 

1.15 Учебник по истории 
России (XIX - начало 
ХХ вв.) 

К   к 

1.16 Учебник по Новейшей 
и современной истории 
России 

К   к 
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1.17 Учебник по всеобщей 
истории (с древнейших 
времен до середины 
XIX в.) 

 К К  использованы 
учащимися для 
выполнения 
практических работ, а 
также учителем как 
часть методического 
обеспечения кабинета.  

1.18 Учебник по всеобщей 
истории (вторая 
половина XIX в. – 
начало XXI вв.) 

 К К  

1.19 Учебник по истории 
России (с древнейших 
времен до середины 
XIX в.) 

 К К  

1.20 Учебник по истории 
России (вторая 
половина XIX в. – 
начало XXI вв.) 

 К К  

1.21 Рабочая тетрадь по 
истории Древнего мира 

К   к В состав 
библиотечного фонда 
целесообразно 
включать рабочие 
тетради, 
соответствующие 
используемым 
комплектам учебников. 

1.22 Рабочая тетрадь по 
истории Средних Веков 

К   к 

1.23 Рабочая тетрадь по 
Новой истории (XVI-
XVIII вв.) 

К   к 

1.24 Рабочая тетрадь по 
Новой истории (XIX- 
начало ХХ в.) 

К   к 

1.25 Рабочая тетрадь по 
новейшей и 
современной истории 
зарубежных стран.  

К   к 

1.26 Рабочая тетрадь по 
истории России (с 
древнейших времен до 
кон. XV в.) 

К   к 

1.27 Рабочая тетрадь по 
истории России (XVI-
XVIII вв.) 

К   к 

1.28 Рабочая тетрадь по 
истории России (XIX- 
начало ХХ вв.) 

К   к 

1.29 Рабочая тетрадь по 
новейшей и 
современной истории 
России 

К   к 

1.30 Дидактические 
материалы по 
основным разделам 
курсов истории России 
и всеобщей истории 

Ф Ф Ф д Сборники 
разноуровневых 
познавательных и 
развивающих заданий, 
обеспечивающих 
усвоение исторических 
знаний как на 
репродуктивном, так и 
на продуктивном 
уровнях. 
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1.31 Контрольно-
измерительные 
материалы по 
основным разделам 
курсов истории России 
и всеобщей истории 

Ф Ф Ф д Сборники заданий (в 
том числе тестовых), 
обеспечивающих 
диагностику и контроль 
качества обучения в 
соответствии с 
требованиями к уровню 
подготовки 
выпускников, 
закрепленными в 
стандарте. 

1.32 Хрестоматия по 
истории Древнего мира 

К   д  

1.33 Хрестоматия по 
истории Средних веков 

К    

1.34 Хрестоматия по Новой 
истории (XVI-XVIII 
вв.) 

К    

1.35 Хрестоматия по Новой 
истории (XIX- начало 
ХХ в.) 

К    

1.35 Хрестоматия по 
новейшей и 
современной истории 
зарубежных стран  

К    

1.35 Хрестоматия по 
истории России (с 
древнейших времен до 
кон. XV в.) 

К    

1.36 Хрестоматия по 
истории России (XVI-
XVIII вв.) 

К    

1.37 Хрестоматия по 
истории России (XIX- 
начало ХХ вв.) 

К    

1.38 Хрестоматия по 
новейшей и 
современной истории 
России 

К    

1.39 Хрестоматия по 
всеобщей истории (с 
древнейших времен до 
середины XIX в.) 

 К К  В перспективе 
целесообразно издание 
тематических 
хрестоматий и 
сборников документов 
для изучения истории 
на базовом уровне в 
рамках различных 
профилей, а также для 
изучения элективных 
курсов по истории.  

1.40 Хрестоматия по 
всеобщей истории 
(вторая половина XIX 
в. – начало XXI вв.) 

 К К  

1.41 Хрестоматия по 
истории России (с 
древнейших времен до 
середины XIX в.) 

 К К  



 

569 
 

1.42 Хрестоматия по 
истории России (вторая 
половина XIX в. – 
начало XXI вв.) 

 К К  

1.43 Практикумы по 
истории России и 
Всеобщей истории 

 Ф/П Ф/П   

1.44 Книги для чтения по 
истории России и 
Всеобщей истории 

П    Необходимы для 
подготовки докладов и 
сообщений; научные, 
научно-популярные и 
художественные 
издания, необходимые 
для подготовки 
докладов, сообщений, 
рефератов и творческих 
работ должны 
содержаться в фондах 
школьной библиотеки 

1.45 Научная, научно-
популярная, 
художественная 
историческая 
литература. 

  П  

1.46 Справочные пособия 
(энциклопедии и 
энциклопедические 
словари, Словарь 
иностранных слов, 
Мифологический 
словарь, «История 
России в лицах» и т.п.) 

П П П   

1.47 Методические пособия 
для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков) 

Д Д Д д  

2.  Печатные пособия 
2.1 Таблицы по основным 

разделам курсов 
истории России и 
всеобщей истории 
(синхронистические, 
хронологические, 
сравнительные, 
обобщающие). 

Д /Ф Д/Ф Д/ Ф д Таблицы, схемы, 
диаграммы и графики 
могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) и 
индивидуально-
раздаточном вариантах, 
в полиграфических 
изданиях и на 
электронных 
носителях.  

2.2 Схемы по основным 
разделам курсов 
истории России и 
всеобщей истории 
(отражающие 
причинно-следственные 
связи, системность 
ключевых событий, 
явлений и процессов 
истории). 

Д/Ф Д/Ф Д/ Ф д 
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2.3 Диаграммы и графики, 
отражающие 
статистические данные 
по истории России и 
всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф д 

2.4 Портреты выдающихся 
деятелей истории 
России и всеобщей 
истории. 

Д   д В демонстрационном 
варианте должны быть 
представлены портреты 
исторических деятелей, 
обязательное изучение 
которых 
предусмотрено 
стандартом. Кроме 
того, целесообразно 
иметь портреты 
исторических деятелей, 
не указанных в 
обязательном 
минимуме стандарта, 
но изучение которых 
предполагается 
примерной программой 
(эти портреты могут 
содержаться в 
полиграфических 
изданиях и на 
электронных 
носителях). 

2.5 Атлас по истории 
Древнего мира с 
комплектом контурных 
карт 

К    В состав объектов 
материального 
обеспечения учебного 
процесса в основной 
школе целесообразно 
включать атласы 
нового поколения, 
представляющие собой 
комплексные учебно-
методические издания 
и содержащие помимо 
картографического 
материала 
иллюстративный ряд, 
справочный материал, 
текстовые 
комментарии.  

2.6 Атлас по истории 
Средних веков с 
комплектом контурных 
карт 

К    

2.7 Атлас по Новой истории 
(XVI-XVIII вв.) с 
комплектом контурных 
карт 

К    

2.8 Атлас по Новой истории 
(XIX- начало ХХ в.) с 
комплектом контурных 
карт 

К    

2.9 Атлас по Новейшей и 
современной истории 
зарубежных стран с 
комплектом контурных 
карт 

К    

2.10 Атлас по истории 
России (с древнейших 
времен до кон. XV в.) с 
комплектом контурных 
карт 

К    
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2.11 Атлас по истории 
России (XVI-XVIII вв.) 
с комплектом 
контурных карт 

К    

2.12 Атлас по истории 
России (XIX – начало 
ХХ вв.) с комплектом 
контурных карт 

К    

2.13 Атлас по Новейшей и 
современной истории 
России с комплектом 
контурных карт 

К    

2.14 Атлас по истории 
России 

 К К   

2.15 Атлас по Всеобщей 
истории 

 К К   

2.16 Карты, 
картографические 
схемы, анимационные 
картосхемы по истории 
России и всеобщей 
истории 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф д Картографические 
материалы могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) и 
раздаточном вариантах, 
в полиграфических 
изданиях и на 
электронных 
носителях.  

2.17 Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала 
по всем курсам 
(материалы по истории 
культуры и искусства, 
образа жизни в 
различные 
исторические эпохи, 
развития вооружений и 
военного искусства, 
техники и технологии и 
т.д.) 

Ф Ф Ф   

3.  информационно-коммуникативные средства 
3.1 Мультимедийные 

обучающие программы 
и электронные учебники 
по основным разделам 
истории России и 
курсам всеобщей 
истории 

Д/П Д/П Д/П д Мультимедийные 
обучающие программы 
и электронные 
учебники могут быть 
ориентированы на 
систему 
дистанционного 
обучения, либо носить 
проблемно-
тематический характер 
и обеспечивать 
дополнительные 
условия для изучения 
отдельных предметных 
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тем и разделов 
стандарта. В обоих 
случаях эти пособия 
должны предоставлять 
техническую 
возможность 
построения системы 
текущего и итогового 
контроля уровня 
подготовки учащихся 
(в т.ч. в форме 
тестового контроля).  

3.2 Электронные 
библиотеки по курсу 
истории.  

Д Д Д  Электронные 
библиотеки включают 
комплекс 
информационно-
справочных 
материалов, 
объединенных единой 
системой навигации и 
ориентированных на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу. В 
состав электронных 
библиотек могут 
входить тематические 
базы данных, 
фрагменты 
исторических 
источников и текстов 
из научных и научно-
популярных изданий,  
фотографии, анимация, 
таблицы, схемы, 
диаграммы и графики, 
иллюстративные 
материалы, аудио- и 
видеоматериалы. 
Электронные 
библиотеки могут 
размещаться на CD 
ROM, либо создаваться 
в сетевом варианте (в 
т.ч. на базе 
образовательного 
учреждения). 

3.3 Электронная база 
данных для создания 
тематических и 
итоговых 
разноуровневых 

   д Программный продукт, 
размещенный на 
CDRW и включающий 
обновляемый комплекс 
заданий по истории, а 
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тренировочных и 
проверочных 
материалов для 
организации 
фронтальной и 
индивидуальной 
работы.  

также системы 
комплектования 
тематических и 
итоговых работ с 
учетом вариативности 
УМК, уровня усвоения 
знаний и особенностей 
индивидуальной 
образовательной 
траектории учащихся. 
Перспективный аналог 
печатных материалов 
№№ 1.30 и 1.31 
 

3.4 Игровые компьютерные 
программы (по тематике 
курса истории) 

Д    Рекомендуются для 
внеклассной работы 

4.   Экранно-звуковые пособия 
4.1 Видеофильмы по 

всеобщей истории и 
истории России 

Д Д Д д Видеофильмы, 
аудиозаписи и 
фонохрестоматии, 
слайды могут быть в 
цифровом 
(компьютерном) виде 

4.2 Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
всеобщей истории и 
истории России 

Д Д Д  

4.3 Слайды (диапозитивы) 
по тематике курсов 
истории России и 
всеобщей истории.  

Д Д Д д 

5.   Технические средства обучения 
5.1 Телевизор с 

универсальной 
подставкой  

Д Д Д  Телевизор не менее 72 
см диагональ 

5.2 Видеомагнитофон 
(видеоплейер)  

Д Д Д   

5.3 Аудио-центр.  Д Д Д  Аудио-центр с 
возможностью 
использования аудио-
дисков, CD R, CD RW, 
MP3, а также 
магнитных записей. 

5.4 Мультимедийный 
компьютер  

Д Д П д Тех. требования: 
графическая 
операционная система, 
привод для чтения-
записи компакт дисков, 
аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками, 
микрофоном и 
наушниками. С пакетом 
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прикладных программ 
(текстовых, табличных, 
графических и 
презентационных). 

5.5 Сканер Д Д Д   
5.6 Принтер лазерный Д Д Д   
5.7 Копировальный аппарат Д Д Д  Копировальный 

аппарат, диапроектор и 
мультимедиапроектор 
могут входить в 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера Д Д Д  Видеокамера и 
фотокамера могут 
входить в материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.9 Цифровая фотокамера Д Д Д  

5.10 Диапроектор или 
оверхэд 
(графопроектор) 

Д Д Д  Диапроектор и 
мультимедиапроектор 
могут входить в 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.11 Мультимедиапроектор Д Д Д д 

5.12 Экран (на штативе или 
навесной) 

Д Д Д д Минимальные размеры 
1,25Х1,25 м 

5.13 Средства 
телекоммуникации 

Д Д Д д Включают: 
электронная почта, 
локальная школьная 
сеть, выход в Интернет, 
создаются в рамках 
материально-
технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при 
наличии необходимых 
финансовых и 
технических условий 

6.  Учебно-практическое оборудование  
6.1 Аудиторная доска с 

магнитной 
поверхностью и 
набором 
приспособлений для 
крепления таблиц,карт 

     

6.2 Штатив для карт и 
таблиц  
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6.3 Укладки для 
аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет 
и др.) 

     

6.4 Шкаф (ящик) для 
хранения карт 

     

6.5 Ящики для хранения 
таблиц 

     

7.   Специализированная учебная мебель 
7.1 Компьютерный стол     д  
7.2 Шкаф 3-х секционный 

(с остекленной средней 
секцией) 

   д  

Физика 
№ Наименования 

объектов и средств 
материально-
технического 
обеспечения 

Необходимое количество Наличие 
в школе 

Примечания 

Основная 
школа 

Старшая 
школа 

 

Баз
ов. 

Проф.   

1 2 3 4 5  6 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарты 
физического 
образования. 
Примерные 
программы. 
Учебники по физике 

Б 
 
Б 
К 

Б 
 
Б 
К 

Б 
 
Б 
К 

Д 
 
Д 
к 
 

В библиотечный 
фонд входят 
стандарты 
физического 
образования, 
примерные 
программы по 
физике, комплекты 
учебников, 
рекомендованных 
или допущенных 
Министерством 
образования и науки. 
При комплектации 
библиотечного фонда 
целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной 
продукции по 
несколько 
экземпляров 
учебников из других 
УМК по каждому 
курсу физики. Эти 
учебники могут быть 
использованы 
учащимися для 
выполнения 
практических работ, 
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а также учителем как 
часть методического 
обеспечения 
кабинета физики 

 Методическое пособие 
для учителя 

Б Б Б д  

 Рабочие тетради по 
физике 

Б Б Б  В состав 
библиотечного фонда 
целесообразно 
включать рабочие 
тетради, 
соответствующие 
используемым 
комплектам 
учебников по физике. 

 Хрестоматия по 
физике 

Б  Б Б   

 Комплекты пособий  
для выполнения 
лабораторных 
практикумов по 
физике 

  Б  Перечни 
оборудования, 
необходимого для 
выполнения 
лабораторных работ 
по физике, 
приводится 

 Комплекты пособий 
для выполнения 
фронтальных 
лабораторных работы 

Б Б Б   

 Комплекты пособий по 
демонстрационному 
эксперименту 

Б Б Б   

 Книги для чтения по 
физике 

Б Б Б  Необходимы для 
подготовки докладов 
и сообщений;  

 Научно-популярная 
литература 
естественнонаучного 
содержания.  

Б Б Б  Необходимы для 
подготовки докладов, 
сообщений, 
рефератов и 
творческих работ 

 Справочные пособия 
(физические 
энциклопедии, 
справочники по 
физике и технике) 

Б Б Б   

 Дидактические 
материалы по физике. 
Сборники тестовых 
заданий по физике 

Ф Ф Ф  Сборники 
познавательных и 
развивающих 
заданий, а также 
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контрольно-
измерительные 
материалы по 
отдельным темам и 
курсам. 

 Примерная программа 
основного общего 
образования по физике 

Д     

 Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования на 
базовом уровне по 
физике 

 Д    

 Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования на 
профильном уровне по 
физике 

  Д   

 Авторские рабочие 
программы по курсам 
физики 

Д Д Д   

2. Печатные пособия 

 Тематические таблицы 
по физике. 

Д /Ф Д/Ф Д/ Ф д Таблицы, схемы, 
диаграммы 
 и графики могут 
быть представлены в  
демонстрационном 
 (настенном) и 
индивидуально-
раздаточном 
вариантах, в 
полиграфических 
изданиях и 
 на электронных 
носителях.  

 Портреты 
выдающихся ученых-
физиков и астрономов 

Д Д Д д В демонстрационном  
варианте должны 
быть представлены 
портреты 
 ученых-физиков и  
астрономов, 
обязательное 
изучение которых  
предусмотрено 
стандартом и 
примерной 
программой.  

3. информационно-коммуникативные средства 

 Электронные Д/П Д/П Д/П  Электронные 
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библиотеки по курсу библиотеки 
включают комплекс 
информационно-
справочных 
материалов, 
объединенных 
единой системой 
навигации и 
ориентированных на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу.  
В состав 
электронных 
библиотек могут 
входить 
тематические базы 
данных, фрагменты 
исторических 
документов, 
фотографии, видео, 
анимация, таблицы, 
схемы, диаграммы и 
графики. 

 Инструментальная 
компьютерная среда 
для моделирования  

   д Инструментальная 
среда должна 
представлять собой 
практикум 
(виртуальный 
компьютерный 
конструктор, 
максимально 
приспособленный 
для использования в 
учебных целях). 
Она должна являться 
проектной средой, 
предназначенной для 
создания моделей 
физических явлений, 
проведения 
численных 
экспериментов.  

 Мультимедийные 
обучающие 
программы и 
электронные учебники 
по основным разделам 

Д/П Д/П Д/П д Мультимедийные 
обучающие 
программы и 
электронные 
учебники могут быть 
ориентированы на 
систему 
дистанционного 
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обучения, либо 
носить проблемно-
тематический 
характер и 
обеспечивать 
дополнительные 
условия для изучения 
отдельных 
предметных тем и 
разделов стандарта. 
В обоих случаях эти 
пособия должны 
предоставлять 
техническую 
возможность 
построения системы 
текущего и итогового 
контроля уровня 
подготовки учащихся 
(в т.ч. в форме 
тестового контроля). 

4.  Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы  Д Д Д   

 Слайды (диапозитивы) 
по разным разделам 
курса физики 

Д Д Д д  

5. Технические средства обучения (ТСО) 

5.1 ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике 

 Аудиторная доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления таблиц  

Д Д Д Д Аудиторная доска, 
компьютер и 
графопроектор 
имеют особый статус 
в системе 
технических средств 
обучения физике в 
связи с тем, что ряд 
демонстрационного 
оборудования 
располагается 
непосредственно на 
доске с 
использованием 
магнитов. Поэтому 
для кабинета физики 
необходима доска с 
металлическим 
покрытием.  
Графопроектор 
может 
использоваться не 
только для 

 Экспозиционный 
экран (минимальные 
размеры 1,25х1,25мм) 

Д Д Д Д 

 Видеоплейер 
(видеомагнитофон)  

Д Д Д  

 Телевизор с 
универсальной 
подставкой (не менее 
72 см диагональ) 

Д Д Д  

 Персональный 
компьютер  

Д Д П Д 

 Графопроектор Д Д Д  
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проектирования, но 
также в качестве 
источника света в 
комплектах по 
оптике. 
Компьютер 
интегрирован в 
систему 
измерительного 
комплекса кабинета. 

5.2 ТСО общего назначения 

 Мультимедийный 
компьютер 

Д Д Д Д Технические 
требования к 
мультимедийному 
компьютеру: 
графическая 
операционная 
система, привод для 
чтения-записи 
компакт дисков, 
аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода 
в Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками, 
микрофоном и 
наушниками. С 
пакетом прикладных 
программ 
(текстовых, 
табличных, 
графических и 
презентационных).  
Средства 
телекоммуникации 
включают: 
электронную почту, 
локальную 
школьную сеть, 
выход в Интернет. 

 Мультимедиапроектор Д Д Д Д 

 Средства 
телекоммуникации 

Д Д Д Д 

 Сканер Д Д Д  

 Принтер лазерный Д Д Д  

 Копировальный 
аппарат 

Д Д Д  

 
Физическая культура 
№ Наименования объектов 

и средств материально-
технического 
обеспечения 

Необходимое количество Примечание 

Основная 
школа 

Старшая школа 

Базов 
уров.  

Проф 
уров 

1 2 3 4 5 6 
 
1. 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1. Стандарт основного 
общего образования по 
физической культуре 

Д   Стандарт по 
физической культуре, 
примерные программы, 
авторские рабочие 
программы входят в 
состав обязательного 
программно-
методического 
обеспечения кабинета 
по физической 
культуре (спортивного 
зала) 

1.2 Стандарт среднего 
(полного) общего 
образования по 
физической культуре 
(базовый уровень) 

 Д  

1.3 Стандарт среднего 
(полного) общего 
образования по 
физической культуре 
(профильный уровень) 

  Д 

1.4 Примерная программа по 
физической культуре 
основного общего 
образования по 
физической культуре 

Д   

1.5 Примерная программа по 
физической культуре 
среднего (полного) 
общего образования 
(базовый профиль) 

 Д  

1.6 Примерная программа по 
физической культуре 
среднего (полного) 
общего образования 
(профильный уровень) 

  Д 

1.7 Авторские рабочие 
программы по 
физической культуре 

Д Д Д 

1.8 Учебник по физической 
культуре 

К К К В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендуемых или 
допущенных 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 

1.9 Дидактические 
материалы по основам  

Г Г Г Комплекты 
разноуровневых  

1 2 3 4 5 6 
 разделам и темам 

учебного предмета 
«Физическая культура» 

   тематических заданий,   
дидактических 
карточек.  

1.10 Научно-популярная и 
художественная 
литература по 
физической культуре, 
спорту, Олимпийскому 
движению 

Д Д Д В составе 
библиотечного фонда 
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1. 11 Методические издания по 
физической культуре для 
учителей  

Д Д  Методические пособия 
и рекомендации  
Ж. «Физическая 
культура в школе»  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2.1  Таблицы по стандартам 

физического развития и 
физической 
подготовленности  

Д    

2.2 Плакаты методические  Д Д Д Комплекты плакатов по 
методике обучения 
двигательным 
действиям, 
гимнастическим 
комплексам, 
общеразвивающим и 
корригирующим 
упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся 
спортсменов, деятелей 
физической культуры 
спорта и Олимпийского 
движения  

Д    

3.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
3.1 Видеофильмы по 

основным разделам и 
темам учебного предмета 
«Физическая культура»  

Д Д Д  

3.2 Аудиозаписи Д Д Д Для проведения 
гимнастических 
комплексов, обучения 
танцевальным 
движениям; 
проведения 
спортивных 
соревнований и 
физкультурных 
праздников  
 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Телевизор с 

универсальной 
подставкой 

Д   Телевизор не менее 72 
см по диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с 
комплектом видеокассет 
 

Д    

1 2 3 4 5 6 
4.3 Аудио-центр с системой 

озвучивания спортивных 
залов и площадок 

Д   Аудио-центр с 
возможностью 
использования аудио-
дисков, CD R, CD RW, 
МРЗ, а также 
магнитных записей  
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4.4. Радиомикрофон 
(петличный) 

Д    

4.5. Мегафон     
4.6 Мультимедийный 

компьтер 
Д   Тех. требования: 

графическая 
операционная система, 
привод для чтения-
записи компакт дисков, 
аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками, 
микрофоном и 
наушниками. С 
пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
табличных, 
графических и 
презентационных). 

4.7 Сканер Д    
4.8. Принтер лазерный Д    
4.9. Копировальный аппарат Д   Может входить в 

материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера Д   Могут входить в 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения 

4.11 Цифровая фотокамера Д   

4.12 Мультимедиапроектор Д    
4.13 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д   Минимальные размеры 

1,25х1,25 
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Гимнастика     
5.1. Стенка гимнастическая Г Г Г  
5.2 Бревно гимнастическое 

напольное 
Г    

5.3 Бревно гимнастическое 
высокое 

Г Г Г  

5.4. Козел гимнастический Г Г Г  
5.5. Конь гимнастический   Г  
5.6 Перекладина Г Г Г  
1 2 3 4 5 6 
 гимнастическая      
5.7. Брусья гимнастические, 

разновысокие  
Г Г Г  

5.7 Брусья гимнастические, 
параллельные  

Г Г Г  
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5.8. Кольца гимнастические, с 
механизмом крепления 

 Г Г  

5.9 Канат для лазания, с 
механизмом крепления 

Г Г Г  

5.10 Мост гимнастический 
подкидной 

Г Г Г  

5.11 Скамейка гимнастическая 
жесткая 

Г Г Г  

5.12 Скамейка гимнастическая 
мягкая 

Г Г Г  

5.13 Комплект навесного 
оборудования  

Г Г Г В комплект входят: 
перекладина, брусья, 
мишени для метания 

5.14 Контейнер с набором т/а 
гантелей 

Г    

5.15 Скамья атлетическая, 
вертикальная 

 Г Г  

5.16 Скамья атлетическая, 
наклонная  

 Г Г  

5.17 Стойка для штанги  Д Д  
5.18 Штанги тренировочные  Г Г  
5.19 Гантели наборные  Г Г  
5.20 Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина 
Г Г Г  

5.21 Коврик гимнастический К К К  
5.22 Станок 

хореографический  
Г Г Г  

5.23 Акробатическая дорожка Г Г Г  
5.24 Покрытие для 

борцовского ковра 
 Д Д  

5.25 Маты борцовские  Г Г  
5.26 Маты гимнастические     
5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 

3 кг) 
Г Г Г  

5.28 Мяч малый (теннисный) К К К  
5.29 Скакалка гимнастическая К К К  
5.30 Мяч малый (мягкий) К К К  
5.31 Палка гимнастическая К К К  
5.32 Обруч гимнастический К К К  
5.33 Коврики массажные Г Г   
5.34 Секундомер настенный с 

защитной сеткой 
 

Д    

1 2 3 4 5 6 
5.35 Пылесос Д Д Д Для влажной уборки 

зала и спортивного 
инвентаря 

5.36 Сетка для переноса 
малых мячей 

Д 
 

Д Д  

 Легкая атлетика     
5.37 Планка для прыжков в 

высоту 
Д Д   
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5.38 Стойки для прыжков в 
высоту 

Д Д   

5.39 Барьеры л/а 
тренировочные 

 Г Г  

5.40 Флажки разметочные на 
опоре 

Г    

5.41 Лента финишная Д    
5.2 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
Г    

5.43 Рулетка измерительная 
(10м; 50м) 

Д    

5.44 Номера нагрудные Г Г Г  
 Спортивные игры     
5.45 Комплект щитов 

баскетбольных с 
кольцами и сеткой 

Д    

5.46 Шиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 
сеткой 

Г    

5.47 Мячи баскетбольные Г Г Г  
5.48 Сетка для переноса и 

хранения мячей 
Д Д Д  

5.49 Жилетки игровые с 
номерами 

Г Г Г  

5.50 Стойки волейбольные 
универсальные 

Д    

5.51 Сетка волейбольная Д    
5.52 Мячи волейбольные Г Г Г  
5.53 Сетка для переноски и 

хранения баскетбольных 
мячей 

Д Д Д  

5.54 Табло перекидное Д    
5.55 Жилетки игровые с 

номерами 
Г Г Г  

5.56 Ворота для мини-футбола Д    
5.57 Сетка для ворот мини-

футбола 
Д    

5.58 Мячи футбольные Г Г Г  
5.59 Номера нагрудные Г Г Г  
5.60 Компрессор для 

накачивания мячей 
Д    

1 2 3 4 5 6 
 Туризм     
5.61 Палатки туристские (двух 

местные) 
Г    

5.62 Рюкзаки туристские Г    
5.63 Комплект туристский 

бивуачный 
Д    

 Измерительные приборы  
5.64 Пульсометр Г Г   
5.65 Шагомер электронный Г Г   
5.66 Комплект динамометров 

ручных 
Д    
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5.67 Динамометр становой  Д    
5.68 Ступенька универсальная 

(для степ-теста) 
Г    

5.69 Тонометр 
автоматический  

Д    

5.70 Весы медицинские с 
ростомером 

Д Д   

 Средства до врачебной 
помощи 

    

5.71 Аптечка медицинская Д Д   
 Дополнительный 

инвентарь 
    

5.80 Доска аудиторная с 
магнитной поверхностью 
 

Д   Доска должна быть 
передвижная и легко 
перемещаться по 
спортивному залу  

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  
6.1 Спортивный зал игровой    С раздевалками для 

мальчиков и девочек 
(шкафчики, мягкие 
гимнастические 
скамейки, коврики), 
душевыми для 
мальчиков и девочек, 
туалетами для 
мальчиков и девочек.  

6.2 Спортивный зал игровой    С раздевалками для 
мальчиков и девочек 
(шкафчики, мягкие 
гимнастические 
скамейки, коврики), 
душевыми для 
мальчиков и девочек, 
туалетами для 
мальчиков и девочек. 

6.3 Зоны рекреации    Для проведения 
динамических пауз 
(перемен) 
 

1 2 3 4 5 6 
6.4 Кабинет учителя    Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 
сейф, шкафы книжные 
(полки), шкаф для 
одежды 

6.5 Подсобное помещение 
для хранения инвентаря и 
оборудования  

   Включает в себя: 
стеллажи, контейнеры   

7. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 
7.1 Легкоатлетическая 

дорожка 
Д    

7.2 Сектор для прыжков в 
длину 

Д    
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7.3 Сектор для прыжков в 
высоту 

Д    

7.4 Игровое поле для 
футбола (мини-футбола) 

Д    

7.5 Площадка игровая 
баскетбольная 

Д    

7.6 Площадка игровая 
волейбольная 

Д    

7.7 Гимнастический городок Д Д   
7.8 Полоса препятствий Д Д   
7.9 Лыжная трасса Д   Включающая, 

небольшие отлогие 
склоны 

7.10 Комплект шансовых 
инструментов для 
подготовки мест занятий 
на спортивном стадионе 

Д    

 
ОБЖ 
┌─────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐ 
│  N  │Наименования объектов │  Необходимое  │       Примечания        │ 
│     │и средств материально-│  количество   │                         │ 
│     │технического          ├────┬──────────┤                         │ 
│     │обеспечения           │Ос- │ Старшая  │                         │ 
│     │                      │нов-│  школа   │                         │ 
│     │                      │ная ├────┬─────┤                         │ 
│     │                      │шко-│Ба- │Про- │                         │ 
│     │                      │ла  │зо- │филь-│                         │ 
│     │                      │    │вый │ный  │                         │ 
│     │                      │    │уро-│уро- │                         │ 
│     │                      │    │вень│вень │                         │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│1.   │БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                     │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│1.1. │Стандарт основного    │ Д  │    │     │Стандарт по ОБЖ, пример- │ 
│     │общего образования    │    │    │     │ные программы, авторские │ 
│     │по ОБЖ                │    │    │     │рабочие программы входят │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤в состав обязательного   │ 
│1.2. │Стандарт среднего     │    │ Д  │     │программно-методического │ 
│     │(полного) общего      │    │    │     │обеспечения кабинета ОБЖ │ 
│     │образования по ОБЖ    │    │    │     │                         │ 
│     │(базовый уровень)     │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.3. │Стандарт среднего     │    │    │  Д  │                         │ 
│     │(полного) общего      │    │    │     │                         │ 
│     │образования по ОБЖ    │    │    │     │                         │ 
│     │(профильный уровень)  │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.4. │Примерная программа   │ Д  │    │     │                         │ 
│     │основного общего      │    │    │     │                         │ 
│     │образования по ОБЖ    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.5. │Примерная программа   │    │ Д  │     │                         │ 
│     │среднего (полного)    │    │    │     │                         │ 
│     │общего образования на │    │    │     │                         │ 
│     │базовом уровне по ОБЖ │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.6. │Примерная программа   │    │    │  Д  │                         │ 
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│     │среднего (полного)    │    │    │     │                         │ 
│     │общего образования на │    │    │     │                         │ 
│     │профильном уровне по  │    │    │     │                         │ 
│     │ОБЖ                   │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.7. │Авторские рабочие     │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │программы по ОБЖ      │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.8. │Учебник по ОБЖ для    │ К  │    │     │В библиотечный фонд вхо- │ 
│     │8 класса              │    │    │     │дят комплекты учебников, │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤рекомендованных (допущен-│ 
│1.9. │Учебник по ОБЖ для 10 │    │ К  │     │ных) к использованию в   │ 
│     │класса (базовый       │    │    │     │учебном процессе.        │ 
│     │уровень)              │    │    │     │При комплектации библио- │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤течного фонда полными    │ 
│1.10.│Учебник по ОБЖ для    │    │    │  К  │комплектами учебников    │ 
│     │10 класса (профильный │    │    │     │целесообразно включить   │ 
│     │уровень)              │    │    │     │в состав книгопечатной   │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤продукции, имеющейся в   │ 
│1.11.│Учебник по ОБЖ        │    │    │  К  │кабинете ОБЖ, и по       │ 
│     │для 11 класса         │    │    │     │несколько экземпляров    │ 
│     │(профильный уровень)  │    │    │     │учебников из других УМК  │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤по каждому курсу ОБЖ.    │ 
│1.12.│Учебник "Основы меди- │    │ К  │     │Эти учебники могут быть  │ 
│     │цинских знаний и здо- │    │    │     │использованы учащимися   │ 
│     │рового образа жизни"  │    │    │     │для выполнения практичес-│ 
│     │для обучающихся-деву- │    │    │     │ких работ учителем как   │ 
│     │шек 10 - 11 классов   │    │    │     │часть методического      │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤обеспечения кабинета     │ 
│1.13.│Учебник "Основы педа- │    │    │  К  │                         │ 
│     │гогики и психологии"  │    │    │     │                         │ 
│     │для 10 - 11 классов   │    │    │     │                         │ 
│     │(профильный уровень)  │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.14.│Общевоинские уставы   │    │    │  К  │                         │ 
│     │Вооруженных Сил Рос-  │    │    │     │                         │ 
│     │сийской Федерации     │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.15.│Наставление по        │    │    │  К  │                         │ 
│     │стрелковому делу:     │    │    │     │                         │ 
│     │Основы стрельбы из    │    │    │     │                         │ 
│     │стрелкового оружия    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.16.│Наставление по стрел- │    │    │  К  │                         │ 
│     │ковому делу: 7,62 мм  │    │    │     │                         │ 
│     │модернизированный     │    │    │     │                         │ 
│     │автомат Калашникова   │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.17.│Закон Российской      │    │ К  │  К  │                         │ 
│     │Федерации "О          │    │    │     │                         │ 
│     │воинской обязанности  │    │    │     │                         │ 
│     │и военной службе"     │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.18.│Закон Российской      │    │ К  │  К  │                         │ 
│     │Федерации "О          │    │    │     │                         │ 
│     │гражданской обороне"  │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.19.│Закон Российской Феде-│    │ К  │  К  │                         │ 
│     │рации "О защите насе- │    │    │     │                         │ 
│     │ления и территорий от │    │    │     │                         │ 
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│     │чрезвычайных ситуаций │    │    │     │                         │ 
│     │природного и техноген-│    │    │     │                         │ 
│     │ного характера"       │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│1.20.│Закон Российской Феде-│    │ К  │  К  │                         │ 
│     │рации "О пожарной     │    │    │     │                         │ 
│     │безопасности"         │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.21.│Дидактические         │ Ф  │ Ф  │  Ф  │Сборники разноуровневых  │ 
│     │материалы по          │    │    │     │познавательных и развива-│ 
│     │основным разделам ОБЖ │    │    │     │ющих заданий, обеспечива-│ 
│     │                      │    │    │     │ющих усвоение знаний по  │ 
│     │                      │    │    │     │ОБЖ как на репродуктив-  │ 
│     │                      │    │    │     │ном, так и на продуктив- │ 
│     │                      │    │    │     │ном уровнях              │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.22.│Контрольно-           │ Ф  │ Ф  │  Ф  │Сборники заданий (в том  │ 
│     │измерительные         │    │    │     │числе тестовых), обеспе- │ 
│     │материалы по          │    │    │     │чивающих диагностику и   │ 
│     │основным разделам ОБЖ │    │    │     │контроль качества обуче- │ 
│     │                      │    │    │     │ния в соответствии с     │ 
│     │                      │    │    │     │требованиями к уровню    │ 
│     │                      │    │    │     │подготовки выпускников,  │ 
│     │                      │    │    │     │закрепленными в стандарте│ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.23.│Хрестоматия по ОБЖ    │ К  │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.24.│Практикумы по ОБЖ     │Ф/П │Ф/П │ Ф/П │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.25.│Научная, научно-      │    │ П  │  П  │Литература для подготовки│ 
│     │популярная литература │    │    │     │докладов и сообщений; на-│ 
│     │                      │    │    │     │учные, научно-популярные │ 
│     │                      │    │    │     │и художественные издания,│ 
│     │                      │    │    │     │необходимые для подготов-│ 
│     │                      │    │    │     │ки докладов, сообщений,  │ 
│     │                      │    │    │     │рефератов и творческих   │ 
│     │                      │    │    │     │работ                    │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.26.│Справочные пособия    │ П  │ П  │  П  │                         │ 
│     │(энциклопедии и энци- │    │    │     │                         │ 
│     │клопедические словари)│    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│1.27.│Методические пособия  │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │для учителя (рекомен- │    │    │     │                         │ 
│     │дации к проведению    │    │    │     │                         │ 
│     │уроков)               │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│2.   │ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│2.1. │Организационная струк-│    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │тура Вооруженных Сил  │    │    │     │                         │ 
│     │Российской Федерации  │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.2. │Ордена России         │    │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.3. │Текст Военной присяги │    │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
 
 

│2.5. │Воинские звания и     │    │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │знаки различия        │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
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│2.6. │Военная форма одежды  │    │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.7. │Мероприятия обязатель-│    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │ной подготовки граждан│    │    │     │                         │ 
│     │к военной службе      │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.8. │Военно-прикладные     │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │виды спорта           │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.9. │Военно-учетные        │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │специальности РОСТО   │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.10.│Военно-учебные        │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │заведения Вооруженных │    │    │     │                         │ 
│     │Сил Российской        │    │    │     │                         │ 
│     │Федерации             │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.11.│Мероприятия, проводи- │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │мые при первоначальной│    │    │     │                         │ 
│     │постановке на         │    │    │     │                         │ 
│     │воинский учет         │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.12.│Нормативы по          │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │прикладной физической │    │    │     │                         │ 
│     │подготовке            │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.13.│Нормативы по радиа-   │    │    │  Д  │                         │ 
│     │ционной, химической и │    │    │     │                         │ 
│     │биологической разведке│    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.14.│Устройство 7,62 мм    │    │    │  Д  │                         │ 
│     │(или 5,45 мм)         │    │    │     │                         │ 
│     │автомата Калашникова  │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.15.│Устройство 5,6 мм ма- │    │    │  Д  │                         │ 
│     │локалиберной винтовки │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.16.│Основы и правила      │    │    │  Д  │                         │ 
│     │стрельбы из           │    │    │     │                         │ 
│     │стрелкового оружия    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.17.│Приемы и правила      │    │    │  Д  │                         │ 
│     │метания ручных гранат │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.18.│Мины Российской армии │    │    │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.19.│Фортификационные со-  │    │    │  Д  │                         │ 
│     │оружения (окопы, тран-│    │    │     │                         │ 
│     │шеи, щели, ниши, блин-│    │    │     │                         │ 
│     │дажи, укрытия, минно- │    │    │     │                         │ 
│     │взрывные заграждения) │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.20.│Индивидуальные        │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │средства защиты       │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.21.│Приборы               │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │радиационной разведки │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.22.│Приборы химической    │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │разведки              │    │    │     │                         │ 
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├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.23.│Организация и несение │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │внутренней службы     │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.24.│Строевая подготовка   │    │    │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.25.│Оказание первой       │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │медицинской помощи    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.26.│Гражданская оборона   │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│2.27.│Диаграммы и графики   │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│3.   │ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│3.1. │Цифровые              │Д/П │Д/П │ Д/П │Цифровые компоненты учеб-│ 
│     │компоненты учебно-    │    │    │     │но-методического комплек-│ 
│     │методического         │    │    │     │са могут быть ориентиро- │ 
│     │комплекса по основным │    │    │     │ваны на систему дистанци-│ 
│     │разделам курса ОБЖ    │    │    │     │онного обучения, различ- │ 
│     │                      │    │    │     │ные формы учебной дея-   │ 
│     │                      │    │    │     │тельности (в том числе   │ 
│     │                      │    │    │     │игровую), носить проблем-│ 
│     │                      │    │    │     │но-тематический характер │ 
│     │                      │    │    │     │и обеспечивать дополни-  │ 
│     │                      │    │    │     │тельные условия для изу- │ 
│     │                      │    │    │     │чения отдельных предмет- │ 
│     │                      │    │    │     │ных тем и разделов стан- │ 
│     │                      │    │    │     │дарта. В любом случае эти│ 
│     │                      │    │    │     │пособия должны предостав-│ 
│     │                      │    │    │     │лять техническую возмож- │ 
│     │                      │    │    │     │ность построения системы │ 
│     │                      │    │    │     │текущего и итогового кон-│ 
│     │                      │    │    │     │троля уровня подготовки  │ 
│     │                      │    │    │     │учащихся (в т.ч. в форме │ 
│     │                      │    │    │     │тестового контроля)      │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│3.2. │Коллекция цифровых    │Д/П │Д/П │ Д/П │Коллекция образовательных│ 
│     │образовательных       │    │    │     │ресурсов включает комп-  │ 
│     │ресурсов по           │    │    │     │лекс информационно-спра- │ 
│     │тематике курса ОБЖ    │    │    │     │вочных материалов, объ-  │ 
│     │                      │    │    │     │единенных единой системой│ 
│     │                      │    │    │     │навигации и ориентирован-│ 
│     │                      │    │    │     │ных на различные формы   │ 
│     │                      │    │    │     │познавательной деятель-  │ 
│     │                      │    │    │     │ности, в т.ч. исследова- │ 
│     │                      │    │    │     │тельскую проектную рабо- │ 
│     │                      │    │    │     │ту. В состав коллекции   │ 
│     │                      │    │    │     │могут входить тематиче-  │ 
│     │                      │    │    │     │ские базы данных, фраг-  │ 
│     │                      │    │    │     │менты исторических источ-│ 
│     │                      │    │    │     │ников и текстов из науч- │ 
│     │                      │    │    │     │ных и научно-популярных  │ 
│     │                      │    │    │     │изданий, фотографии, ани-│ 
│     │                      │    │    │     │мация, таблицы, схемы,   │ 
│     │                      │    │    │     │диаграммы и графики,     │ 
│     │                      │    │    │     │иллюстративные материалы,│ 
│     │                      │    │    │     │аудио- и видеоматериалы, │ 
│     │                      │    │    │     │ссылки на внешние источ- │ 
│     │                      │    │    │     │ники. Коллекция образова-│ 
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│     │                      │    │    │     │тельных ресурсов может   │ 
│     │                      │    │    │     │размещаться на СD или    │ 
│     │                      │    │    │     │создаваться в сетевом    │ 
│     │                      │    │    │     │варианте (в т.ч. на базе │ 
│     │                      │    │    │     │образовательного учреж-  │ 
│     │                      │    │    │     │дения)                   │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│3.3. │Задачник для          │Д/П │Д/П │ Д/П │Цифровой компонент учеб- │ 
│     │создания              │    │    │     │но-методического комплек-│ 
│     │тематических и        │    │    │     │са, включающий обновляе- │ 
│     │итоговых              │    │    │     │мый набор заданий по те- │ 
│     │разноуровневых        │    │    │     │матике курса ОБЖ, а также│ 
│     │тренировочных и       │    │    │     │системы комплектования   │ 
│     │проверочных           │    │    │     │тематических и итоговых  │ 
│     │материалов для        │    │    │     │работ с учетом вариатив- │ 
│     │организации           │    │    │     │ности, уровня усвоения   │ 
│     │фронтальной и         │    │    │     │знаний и особенностей ин-│ 
│     │индивидуальной работы │    │    │     │дивидуальной образовате- │ 
│     │                      │    │    │     │льной траектории учащихся│ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│3.4. │Общепользовательские  │Д/П │Д/П │ Д/П │К общепользовательским   │ 
│     │цифровые инструменты  │    │    │     │цифровым инструментам    │ 
│     │учебной деятельности  │    │    │     │учебной деятельности,    │ 
│     │                      │    │    │     │используемым в курсе     │ 
│     │                      │    │    │     │ОБЖ, относятся, в        │ 
│     │                      │    │    │     │частности, текстовый     │ 
│     │                      │    │    │     │редактор, редактор       │ 
│     │                      │    │    │     │создания презентаций     │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│4.   │ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)           │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│4.1. │Видеофильмы по        │ Д  │ Д  │  Д  │Видеофильмы, аудиозаписи │ 
│     │разделам курса ОБЖ    │    │    │     │и фонохрестоматии, слайды│ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤могут быть в цифровом    │ 
│4.2. │Аудиозаписи и         │ Д  │ Д  │  Д  │(компьютерном) виде      │ 
│     │фонохрестоматии по    │    │    │     │                         │ 
│     │всеобщей истории и    │    │    │     │                         │ 
│     │истории России        │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┤                         │ 
│4.3. │Слайды (диапозитивы)  │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │по тематике курса ОБЖ │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│5.   │ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                    │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│5.1. │Мультимедийный        │ Д  │ Д  │  П  │Основные технические тре-│ 
│     │компьютер             │    │    │     │бования: графическая опе-│ 
│     │                      │    │    │     │рационная система, привод│ 
│     │                      │    │    │     │для чтения-записи ком-   │ 
│     │                      │    │    │     │пакт-дисков, аудио-видео │ 
│     │                      │    │    │     │входы/выходы, возможность│ 
│     │                      │    │    │     │выхода в Интернет; осна- │ 
│     │                      │    │    │     │щен акустическими колон- │ 
│     │                      │    │    │     │ками, микрофоном и науш- │ 
│     │                      │    │    │     │никами; в комплект входит│ 
│     │                      │    │    │     │пакет прикладных программ│ 
│     │                      │    │    │     │(текстовых, табличных,   │ 
│     │                      │    │    │     │графических и презентаци-│ 
│     │                      │    │    │     │онных)                   │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Сканер с приставкой   │ Д  │ Д  │  Д  │Могут входить в матери-  │ 
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│     │для сканирования      │    │    │     │ально-техническое обеспе-│ 
│     │слайдов               │    │    │     │чение образовательного   │ 
│     │                      │    │    │     │учреждения               │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Принтер лазерный      │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Цифровая видеокамера  │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Цифровая фотокамера   │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Слайд-проектор        │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Мультимедиа-проектор  │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Стол для проектора    │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     ├──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│     │Экран (на штативе     │ Д  │ Д  │  Д  │Минимальные размеры      │ 
│     │или навесной)         │    │    │     │1,5 х 1,5 м              │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│6.   │УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ          │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│6.1. │Штатив для карт и     │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │таблиц                │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.2. │Укладки для аудиовизу-│ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │альных средств (слай- │    │    │     │                         │ 
│     │дов, кассет и др.)    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.3. │Войсковой прибор хими-│    │    │  Д  │                         │ 
│     │ческой разведки (ВПХР)│    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.4. │Бытовой дозиметр      │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.5. │Компас                │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.6. │Визирная линейка      │    │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.7. │Транспортир           │    │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.8. │Бинт марлевый 10 x 15 │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.9. │Вата гигроскопическая │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │нестерильная          │    │    │     │                         │ 
│     │(пачка по 50 г)       │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.10.│Вата компрессная      │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │(пачка по 50 г)       │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.11.│Воронка стеклянная    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.12.│Грелка                │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.13.│Жгут кровоостанавлива-│Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │ющий резиновый        │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.14.│Индивидуальный        │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │перевязочный пакет    │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.15.│Косынка перевязочная  │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
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│6.16.│Клеенка компрессорная │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.17.│Клеенка подкладочная  │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.18.│Ножницы для перевязо- │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │чного материала       │    │    │     │                         │ 
│     │(прямые)              │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.19.│Повязка малая         │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │стерильная            │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.20.│Повязка большая       │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │стерильная            │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.21.│Шприц-тюбик одноразо- │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │вого пользования      │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.22.│Шинный материал       │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │(плотные куски        │    │    │     │                         │ 
│     │картона, рейки, т.п.) │    │    │     │                         │ 
│     │длиной от 0,7 до 1,5 м│    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.23.│Противогаз            │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.24.│Общезащитный комплект │    │ Д  │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.25.│Респиратор            │Д/Ф │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.26.│Аптечка               │    │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │индивидуальная (АИ-2) │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.27.│Противохимический     │    │Д/Ф │ Д/Ф │                         │ 
│     │пакет                 │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.28.│Носилки санитарные    │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.29.│Противопыльные        │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │тканевые маски        │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│6.30.│Ватно-марлевая повязка│ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
├─────┼──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────────────────────────┤ 
│7.   │МОДЕЛИ                                                          │ 
├─────┼──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────┤ 
│7.1. │Макет простейшего     │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │укрытия в разрезе     │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│7.2. │Макет убежища в       │    │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │разрезе               │    │    │     │                         │ 
├─────┼──────────────────────┼────┼────┼─────┼─────────────────────────┤ 
│7.3. │Тренажер для оказания │ Д  │ Д  │  Д  │                         │ 
│     │первой помощи         │    │    │     │                         │ 
Изобразительное искусство 

№ 
Наименование объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

Необх. 
 кол-во Примечания 
ОШ 

1 2 3  4  
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1. Стандарт основного 
общего образования по 
образовательной области 
«Искусство»  

 
Д 

Стандарт по музыке, примерная программа, 
авторские рабочие программы входят в состав 
обязательного программно-методического 
обеспечения кабинета изобразительного 
искусства 2. Примерная программа 

основного общего 
образования по 
изобразительному 
искусству 

 
Д 

3. Авторские программы по 
изобразительному 
искусству 

Д 

 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методические 
комплекты к программе по, 
выбранной в качестве 
основной для проведения 
уроков изобразительного 
искусства 
 
 
 
 
 

 
 
 
К 

При комплектации библиотечного фонда 
полными комплектами учебников целесообразно 
включить в состав книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете по несколько экземпляров 
учебников из других УМК по изобразительному 
искусству. Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для выполнения 
практических работ, а также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета. 
 

 
 

Учебники по 
изобразительному 
искусству 

К  

5. 
 
 
 

Рабочие тетради 
 
 
 

К В состав библиотечного фонда целесообразно 
включать рабочие тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников 

 
6. 
 
 
 
 

 
Методические пособия 
(рекомендации к 
проведения уроков 
изобразительного 
искусства) 
 

 
Д 

 

7. 
 

Методические журналы по 
искусству 
 

 
Д 

Федерального значения 
 

8.  Учебно-наглядные 
пособия 
 

Ф 
Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, 
формата А4 – Ф 

 Хрестоматии литературных 
произведений к урокам 
изобразительного 
искусства 

 
Д 

 

9. Энциклопедии по 
искусству, справочные 
пособия 

Д по одной каждого наименования 

10. Альбомы по искусству Д по одному каждого наименования 
11. Книги о художниках и 

художественных музеях 
Д по одной каждого наименования 

12. Книги по стилям Ф Книги по стилям в искусстве необходимы для 
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изобразительного 
искусства и архитектуры 

самостоятельной работы учащихся, они могут 
использоваться как раздаточный материал при 
подготовке учащихся к творческой деятельности, 
подготовки сообщений, творческих работ, 
исследовательской проектной деятельности и 
должны находиться в фондах школьной 
библиотеки 

13. Словарь 
искусствоведческих 
терминов 

П  

2. Печатные пособия 
14. Портреты русских и 

зарубежных художников 
Д Комплекты портретов по основным разделам 

курса.  Могут содержаться в настенном варианте, 
полиграфических изданиях (альбомы по 
искусству) и на электронных носителях 

15. Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению 
орнамента 

Д  
 
 
 
Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и индивидуально 
раздаточном вариантах, в полиграфических 
изданиях и на электронных носителях 

16. Таблицы по стилям 
архитектуры, одежды, 
предметов быта 

Д 

17. Схемы по правилам 
рисования предметов, 
растений, деревьев, 
животных, птиц, человека 

Д 

18. Таблицы по народным 
промыслам, русскому 
костюму, декоративно-
прикладному искусству 

Д 

19. Дидактический 
раздаточный материал: 
карточки по 
художественной грамоте 

К  

3. Информационно-коммуникационные средства 
20. Мультимедийные 

обучающие 
художественные 
программы Электронные 
учебники 

Д Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники могут быть 
ориентированы на систему дистанционного 
обучения, либо носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать дополнительные условия 
для изучения отдельных предметных тем и 
разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия 
должны предоставлять техническую возможность 
построения системы текущего и итогового 
контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 
форме тестового контроля). 
Возможно использование следующих программ:  
Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 
Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo// 

21. Электронные библиотеки 
по искусству 

Д Электронные библиотеки включают комплекс 
информационно-справочных материалов, 
ориентированных на различные формы 
художественно-познавательной деятельности, в 
т.ч. исследовательскую проектную работу. В 
состав электронных библиотек могут входить 
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электронные энциклопедии и альбомы по 
искусству, (изобразительное искусство, музыка), 
аудио- и видеоматериалы, тематические базы 
данных, фрагменты культурно-исторических 
текстов, текстов из научно-популярных изданий, 
фотографии, анимация.  
Электронные библиотеки могут размещаться на 
компакт дисках, либо создаваться в сетевом 
варианте (в т.ч. на базе образовательного 
учреждения). 

22. Игровые художественные 
компьютерные программы 

  

4. Технические средства обучения (ТСО) 
23. Музыкальный центр 

 
Д Аудио магнитофон и проигрыватель с 

возможностями использования компактдисков: 
CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных записей 

24. DVD-проигрыватели Д  
25. Телевизор  С диагональю не менее не менее 72 см 
26. Видеомагнитофон Д  
 Мультимедийный 

компьютер с 
художественным 
программным 
обеспечением 

Д В классе информатики для индивидуальной 
работы учащихся 

27. Слайд проектор  Д Необходимо также иметь в кабинете устройство 
для затемнения окон 

28. Мультимедиа проектор Д Может входить в материально-техническое 
обеспечение образовательного учреждения 

29. Аудиторная доска с 
магнитной поверхностью и 
набором приспособлений 
для крепления таблиц и 
репродукций 

Д  

30. Экран (на штативе или 
навесной) 

Д Минимальные размеры 1,25х 1,25 

31. Фотоаппарат П Цифровая камера 
32. Видеокамера Д  
33. Графический планшет Д  
5. Экранно-звуковые пособия 
34. Аудиозаписи по музыке и 

литературным 
произведениям 
 

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 
темам и разделам курса для каждого класса 

35. Видеофильмы: 
- по памятникам 
архитектуры 
- по художественным 
музеям 
- по видам 
изобразительного 
искусства 
- по творчеству отдельных 
художников 
- по народным промыслам 

Д По одному каждого наименования 
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- по декоративно-
прикладному искусству 
- по художественным 
технологиям 

 
36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слайды (диапозитивы): 
- по видам 
изобразительных  
(пластических)  искусств 
- по жанрам 
изобразительных 
искусств 
- по памятникам 
архитектуры  
России и мира 
- по стилям и направлениям 
в  
искусстве 
- по народным промыслам 
-  по декоративно-
прикладному 
искусству 
- по творчеству 
художников 
 

Д произведения пластических искусств в 
исторической ретроспективе, иллюстрации к 
литературным произведениям, выразительные 
объекты природы в разных ракурсах в 
соответствии с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 
37. Мольберты К  
 Настольные скульптурные 

станки 
К  

38. Комплекты резцов для 
линогравюры 

К  

39. Конструкторы для 
моделирования 
архитектурных сооружений 

Ф  

40. Краски акварельные К  
41. Краски гуашевые К  
 42. Краска офортная П  
 43. Валик для накатывания 

офортной краски 
П  

44. Тушь К  
45. Ручки с перьями К  
46. Бумага А3, А4 К  
47. Бумага цветная К  
48. Фломастеры К  
49. Восковые мелки К  
50. Пастель Ф  
51. Сангина К  
52. Уголь К  
53. Кисти беличьи № 5, 10, 20 К  
54. Кисти щетина № 3, 10, 13 К  
55. Емкости для воды К  
56. Стеки (набор) К  
57. Пластилин / глина К  
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58. Клей Ф  
59. Ножницы К  
60. Рамы для оформления 

работ 
К Для оформления выставок 

61. Подставки для натуры П  
7. Модели и натурный фонд 
62. Муляжи фруктов 

(комплект) 
Д  

63. Муляжи овощей 
(комплект) 

Д  

64. Гербарии Ф  
65. Изделия декоративно-

прикладного искусства и 
народных промыслов 

Д  

66. Гипсовые геометрические 
тела 

Д  

67. Гипсовые орнаменты Д три-четыре вида 
68. Маски античных голов Д два вида 
69. Античные головы Д четыре вида 
70. Обрубовочная голова Д  
71. Модуль фигуры человека П  
72. Капители Д ионическая и дорическая 
73. Керамические изделия 

(вазы, кринки и др.) 
П  

74. Драпировки П  
75. Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 
блюдо, самовары, подносы 
и др.) 

П  

8. Игры и игрушки 
76. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений (из дерева, пластика, 
картона) 

77. Театральные куклы Д  
78. Маски Д  
9. Специализированная учебная мебель 
79. Столы рисовальные К  
80. Стулья К  
81. Стулья брезентовые 

складные 
К Для рисования на пленэре 

82. Стеллажи для книг и 
оборудования 

Д  

83. Мебель для проекционного 
оборудования 

Д  

84. Мебель для хранения 
таблиц и плакатов. 

Д Кассетницы, плакатницы 

2.16 Карты, картографические  Д/Ф Д/Ф Д/Ф д Картографические 
 схемы, анимационные      материалы могут быть 
 карто-схемы по истории      представлены в 
 России и всеобщей      демонстрационном 
 истории      (настенном) и 
       раздаточном вариантах, в 
       полиграфических 
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       изданиях и на 
       электронных носителях. 

2.17 Альбомы  Ф Ф Ф   
 демонстрационного и       
 раздаточного материала       
 по всем курсам       
 (материалы по истории       
 культуры и искусства,       
 образа жизни в различные       
 исторические эпохи,       
 развития вооружений и       
 военного искусства,       
 техники и технологии и       
 т.д.)       

3.   ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
3.1 Мультимедийные  Д/П Д/П Д/П д Мультимедийные 

 обучающие программы и      обучающие программы и 
 электронные учебники по      электронные учебники 
 основным разделам      могут быть 
 истории России и курсам      ориентированы на 
 всеобщей истории      систему дистанционного 
       обучения, либо носить 
       проблемно-тематический 
       характер и обеспечивать 
       дополнительные условия 
       для изучения отдельных 
       предметных тем и 
       разделов стандарта. В 
       обоих случаях эти 
       пособия должны 
       предоставлять 
       техническую 
       возможность построения 
       системы текущего и 
       итогового контроля 
       уровня подготовки 
       учащихся (в т.ч. в форме 
       тестового контроля). 

3.2 Электронные библиотеки  Д Д Д  Электронные библиотеки 
 по курсу истории.      включают комплекс 
       информационно- 
       справочных материалов, 
       объединенных единой 
       системой навигации и 
       ориентированных на 
       различные формы 
       познавательной 
       деятельности, в т.ч. 
       исследовательскую 
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       проектную работу. В 
       состав электронных 
       библиотек могут входить 
       тематические базы 
       данных, фрагменты 
       исторических источников 
       и текстов из научных и 
       научно-популярных 
       изданий, 
       фотографии, анимация, 
       таблицы, схемы, 
       диаграммы и графики, 
       иллюстративные 
       материалы, аудио- и 
       видеоматериалы. 
       Электронные библиотеки 
       могут размещаться на CD 
       ROM, либо создаваться в 
       сетевом варианте (в т.ч. 
       на базе образовательного 
       учреждения). 

3.3 Электронная база данных     д Программный продукт, 
 для создания      размещенный на CDRW и 
 тематических и итоговых      включающий 
 разноуровневых      обновляемый комплекс 
 тренировочных и      заданий по истории, а 
 проверочных материалов      также системы 
 для организации      комплектования 
 фронтальной и      тематических и итоговых 
 индивидуальной работы.      работ с учетом 
       вариативности УМК, 
       уровня усвоения знаний и 
       особенностей 
       индивидуальной 
       образовательной 
       траектории учащихся. 
       Перспективный аналог 
       печатных материалов 
       №№ 1.30 и 1.31 
        

3.4 Игровые компьютерные  Д    Рекомендуются для 
 программы (по тематике      внеклассной работы 
 курса истории)       

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  
4.1 Видеофильмы по  Д Д Д д Видеофильмы, 

 всеобщей истории и      аудиозаписи и 
 истории России      фонохрестоматии, слайды 

4.2 Аудиозаписи и  Д Д Д  могут быть в цифровом 
 фонохрестоматии по      (компьютерном) виде 
 всеобщей истории и       
 истории России       

4.3 Слайды (диапозитивы) по  Д Д Д д  
 тематике курсов истории       
 России и всеобщей       
 истории.       

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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5.1 Телевизор с Д Д Д  Телевизор не менее 72 см 
 универсальной подставкой     диагональ 

5.2 Видеомагнитофон Д Д Д   
 (видеоплейер)      

5.3 Аудио-центр. Д Д Д  Аудио-центр с 
      возможностью 
      использования аудио- 
      дисков, CD R, CD RW, 
      MP3, а также магнитных 
      записей. 

5.4 Мультимедийный Д Д П д Тех. требования: 
 компьютер     графическая 
      операционная система, 
      привод для чтения-записи 
      компакт дисков, аудио- 
      видео входы/выходы, 
      возможность выхода в 
      Интернет. Оснащен 
      акустическими 
      колонками, микрофоном 
      и наушниками. С пакетом 
      прикладных программ 
      (текстовых, табличных, 
      графических и 
      презентационных). 

5.5 Сканер Д Д Д   
5.6 Принтер лазерный Д Д Д   
5.7 Копировальный аппарат Д Д Д  Копировальный аппарат, 

      диапроектор и 
      мультимедиапроектор 
      могут входить в 
      материально-техническое 
      обеспечение 
      образовательного 
      учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера Д Д Д  Видеокамера и 
5.9 Цифровая фотокамера Д Д Д  фотокамера могут 

      входить в материально- 
      техническое обеспечение 
      образовательного 
      учреждения. 

5.10 Диапроектор или оверхэд Д Д Д  Диапроектор и 
 (графопроектор)     мультимедиапроектор 

5.11 Мультимедиапроектор Д Д Д д могут входить в 
      материально-техническое 
      обеспечение 
      образовательного 
      учреждения. 

5.12 Экран (на штативе или Д Д Д д Минимальные размеры 
 навесной)     1,25Х1,25 м 

5.13 Средства Д Д Д д Включают: электронная 
 телекоммуникации     почта, локальная 
      школьная сеть, выход в 
      Интернет, создаются в 
      рамках материально- 
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       технического 
       обеспечения всего 
       образовательного 
       учреждения при наличии 
       необходимых 
       финансовых и 
       технических условий 

6.   УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
6.1 Аудиторная доска с       

 магнитной поверхностью       
 и набором       
 приспособлений для       
 крепления таблиц,карт       

6.2 Штатив для карт и таблиц       
6.3 Укладки для       

 аудиовизуальных средств       
 (слайдов, кассет и др.)       

6.4 Шкаф (ящик) для       
 хранения карт       

6.5 Ящики для хранения       
 таблиц       

7.   СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
7.1 Компьютерный стол     д  
7.2 Шкаф 3-х секционный (с     д  

 остекленной средней       
 секцией)       
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          несколько экземпляров 
 

          учебников из других 
 

          УМК по каждому 
 

          курсу физики. Эти 
 

          учебники могут быть 
 

          использованы 
 

          учащимися для 
 

          выполнения 
 

          практических работ, а 
 

          также учителем как 
 

          часть методического 
 

          обеспечения кабинета 
 

          физики 
 

           
 

 Методическое пособие Б  Б  Б д  
 

 для учителя          
 

          
 

 

Рабочие тетради по 
        

В состав 
 

 Б  Б   Б   
 

 физике         библиотечного фонда 
 

          целесообразно 
 

          включать рабочие 
 

          тетради, 
 

          соответствующие 
 

          используемым 
 

          комплектам учебников 
 

          по физике. 
 

         
 

 Хрестоматия по физике Б  Б  Б   
 

          
 

 Комплекты пособий для      Б  Перечни оборудования, 
 

 выполнения         необходимого для 
 

 лабораторных         выполнения 
 

 практикумов по физике         лабораторных работ по 
 

          физике, приводится 
 

         
 

 Комплекты пособий для Б  Б  Б   
 

 выполнения          
 

 фронтальных          
 

 лабораторных работы          
 

         
 

 Комплекты пособий по Б  Б  Б   
 

 демонстрационному          
 

 эксперименту          
 

           
 

 Книги для чтения по Б  Б  Б  Необходимы для 
 

 физике         подготовки докладов и 
 

          сообщений; 
 

         
 

 

Научно-популярная 
      

Необходимы для 
 

 Б  Б   Б  
 

 литература         подготовки докладов, 
 

 естественнонаучного         сообщений, рефератов 
 

 содержания.         и творческих работ 
 

           
 

 Справочные пособия Б  Б  Б   
 

 (физические          
 

 энциклопедии,          
 

 справочники по физике и          
 

 технике)          
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 Дидактические  Ф Ф  Ф  Сборники 
 материалы по физике.       познавательных и 
 Сборники тестовых       развивающих заданий, 
 заданий по физике       а также контрольно- 
        измерительные 
        материалы по 
        отдельным темам и 
        курсам. 
         

 Примерная программа  Д      
 основного общего        
 образования по физике        
         

 Примерная программа   Д     
 среднего (полного)        
 общего образования на        
 базовом уровне по        
 физике        
         

 Примерная программа     Д   
 среднего (полного)        
 общего образования на        
 профильном уровне по        
 физике        
         

 Авторские рабочие  Д Д  Д   
 программы по курсам        
 физики        
         

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ       
        

 Тематические таблицы  Д /Ф Д/Ф  Д/ Ф д Таблицы, схемы, 
 по физике.       диаграммы 
        и графики могут быть 
        представлены в 
        демонстрационном 
        (настенном) и 
        индивидуально- 
        раздаточном вариантах, 
        в полиграфических 
        изданиях и 
        на электронных 
        носителях. 
         

 Портреты выдающихся  Д Д  Д д В демонстрационном 
 ученых-физиков и       варианте должны быть 
 астрономов       представлены портреты 
        ученых-физиков и 
        астрономов, 
        обязательное изучение 
        которых 
        предусмотрено 
        стандартом и 
        примерной 
        программой. 
        

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  
       

 Электронные  Д/П Д/П Д/П  Электронные 
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 библиотеки по курсу     библиотеки включают 
      комплекс 
      информационно- 
      справочных 
      материалов, 
      объединенных единой 
      системой навигации и 
      ориентированных на 
      различные формы 
      познавательной 
      деятельности, в т.ч. 
      исследовательскую 
      проектную работу. 
      В состав электронных 
      библиотек могут 
      входить тематические 
      базы данных, 
      фрагменты 
      исторических 
      документов, 
      фотографии, видео, 
      анимация, таблицы, 
      схемы, диаграммы и 
      графики. 
       

 Инструментальная    д Инструментальная 
 компьютерная среда для     среда должна 
 моделирования     представлять собой 
      практикум 
      (виртуальный 
      компьютерный 
      конструктор, 
      максимально 
      приспособленный для 
      использования в 
      учебных целях). 
      Она должна являться 
      проектной средой, 
      предназначенной для 
      создания моделей 
      физических явлений, 
      проведения численных 
      экспериментов. 
       

 Мультимедийные Д/П Д/П Д/П д Мультимедийные 
 обучающие программы и     обучающие программы 
 электронные учебники     и электронные 
 по основным разделам     учебники могут быть 
      ориентированы на 
      систему 
      дистанционного 
      обучения, либо носить 
      проблемно- 
      тематический характер 
      и обеспечивать 
      дополнительные 
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       условия для изучения 
 

       отдельных предметных 
 

       тем и разделов 
 

       стандарта. В обоих 
 

       случаях эти пособия 
 

       должны предоставлять 
 

       техническую 
 

       возможность 
 

       построения системы 
 

       текущего и итогового 
 

       контроля уровня 
 

       подготовки учащихся 
 

       (в т.ч. в форме 
 

       тестового контроля). 
 

        
 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ     
 

        
 

 Видеофильмы Д Д Д    
 

        
 

 Слайды (диапозитивы) Д Д Д д   
 

 по разным разделам       
 

 курса физики       
 

        
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)    
 

   
 

5.1 ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике 
 

        
 

 Аудиторная доска с Д Д Д Д   
 

 набором      Аудиторная доска, 
 

 приспособлений для      компьютер и 
 

 крепления таблиц      графопроектор имеют 
 

       особый статус в  

 Экспозиционный экран Д Д Д Д  
 

  системе технических  

 (минимальные размеры      
 

      средств обучения  

 1,25х1,25мм)      
 

      физике в связи с тем,  

       
 

 Видеоплейер Д Д Д   что ряд 
 

 (видеомагнитофон)      демонстрационного 
 

       оборудования  

 

Телевизор с Д Д Д 
  

 

   располагается 
 

 универсальной      непосредственно на 
 

 подставкой (не менее 72      доске с 
 

 см диагональ)      использованием 
 

 

Персональный Д Д П Д 
 

магнитов. Поэтому для 
 

  
 

  кабинета физики  

 компьютер      
 

      необходима доска с  

       
 

 

Графопроектор Д Д Д 
  

 

   металлическим 
 

       покрытием. 
 

       Графопроектор может 
 

       использоваться не 
 

       только для 
 

       проектирования, но 
 

       также в качестве 
 

       источника света в 
 

       комплектах по оптике. 
 

       Компьютер 
 

       интегрирован в 
 

       систему 
 

       измерительного 
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Физическая культура 
№ Наименования объектов Необходимое количество Примечание 

 

 и средств материально-     
 

 Основная Старшая школа  
 

 технического  
 

 школа    
 

 обеспечения Базов Проф  
 

   
 

   уров. уров  
 

1 2 3 4 5 6 
 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 

      
 

1.1. Стандарт основного Д   Стандарт по 
 

 общего образования по    физической культуре, 
 

 физической культуре    примерные программы, 
 

1.2 Стандарт среднего  Д  авторские рабочие 
 

 (полного) общего    программы входят в 
 

 образования по    состав обязательного 
 

 физической культуре    программно- 
 

 (базовый уровень)    методического 
  

       комплекса кабинета. 
 

        
 

5.2 ТСО общего назначения       
 

        
 

 Мультимедийный Д Д  Д Д Технические 
 

 компьютер      требования к 
 

       мультимедийному  

 Мультимедиапроектор Д Д  Д Д  

  компьютеру:  

       
 

 Средства Д Д  Д Д графическая 
 

 телекоммуникации      операционная система, 
 

       привод для чтения-  

 

Сканер Д Д 
 

Д 
 

 

   записи компакт дисков, 
 

 Принтер лазерный Д Д  Д  аудио-видео 
 

   входы/выходы,  

       
 

 

Копировальный аппарат Д Д 
 

Д 
 

 

   возможность выхода в 
 

       Интернет. Оснащен 
 

       акустическими 
 

       колонками, 
 

       микрофоном и 
 

       наушниками. С 
 

       пакетом прикладных 
 

       программ (текстовых, 
 

       табличных, 
 

       графических и 
 

       презентационных). 
 

       Средства 
 

       телекоммуникации 
 

       включают: 
 

       электронную почту, 
 

       локальную школьную 
 

       сеть, выход в Интернет. 
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1.3 Стандарт среднего   Д обеспечения кабинета 
 (полного) общего    по физической 
 образования по    культуре (спортивного 
 физической культуре    зала) 
 (профильный уровень)     

1.4 Примерная программа по Д    
 физической культуре     
 основного общего     
 образования по     
 физической культуре     

1.5 Примерная программа по  Д   
 физической культуре     
 среднего (полного)     
 общего образования     
 (базовый профиль)     

1.6 Примерная программа по   Д  
 физической культуре     
 среднего (полного)     
 общего образования     
 (профильный уровень)     

1.7 Авторские рабочие Д Д Д  
 программы по     
 физической культуре     

1.8 Учебник по физической К К К В библиотечный фонд 
 культуре    входят комплекты 
     учебников, 
     рекомендуемых или 
     допущенных 
     Министерством 
     образования и науки 
     Российской Федерации 

1.9 Дидактические Г Г Г Комплекты 
 материалы по основам    разноуровневых 

1 2 3 4 5 6 
 разделам и темам    тематических заданий, 
 учебного предмета    дидактических 
 «Физическая культура»    карточек. 

1.10 Научно-популярная и Д Д Д В составе 
 художественная    библиотечного фонда 
 литература по     
 физической культуре,     
 спорту, Олимпийскому     
 движению     

1. 11 Методические издания по Д Д  Методические пособия 
 физической культуре для    и рекомендации 
 учителей    Ж. «Физическая 
     культура в школе» 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
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2.1 Таблицы по стандартам Д     
 физического развития и      
 физической      
 подготовленности      

2.2 Плакаты методические Д Д Д Комплекты плакатов по  
     методике обучения  
     двигательным  
     действиям,  
     гимнастическим  
     комплексам,  
     общеразвивающим и  
     корригирующим  
     упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся Д     
 спортсменов, деятелей      
 физической культуры      
 спорта и Олимпийского      
 движения      

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  
3.1 Видеофильмы по Д Д Д   

 основным разделам и      
 темам учебного предмета      
 «Физическая культура»      

3.2 Аудиозаписи Д Д Д Для проведения  
     гимнастических  
     комплексов, обучения  
     танцевальным  
     движениям;  
     проведения  
     спортивных  
     соревнований и  
     физкультурных  
     праздников  

       
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

4.1 Телевизор с Д   Телевизор не менее 72  
 универсальной    см по диагонали  
 подставкой      

4.2 Видеомагнитофон с Д     
 комплектом видеокассет      
       

1 2 3 4 5 6  
4.3 Аудио-центр с системой Д   Аудио-центр с  

 озвучивания спортивных    возможностью  
 залов и площадок    использования аудио-  
     дисков, CD R, CD RW,  
     МРЗ, а также  
     магнитных записей  

4.4. Радиомикрофон Д     
 (петличный)      
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4.5. Мегафон      
4.6 Мультимедийный Д   Тех. требования:  

 компьютер    графическая  
     операционная система,  
     привод для чтения-  
     записи компакт дисков,  
     аудио-видео  
     входы/выходы,  
     возможность выхода в  
     Интернет. Оснащен  
     акустическими  
     колонками,  
     микрофоном и  
     наушниками. С  
     пакетом прикладных  
     программ (текстовых,  
     табличных,  
     графических и  
     презентационных).  

4.7 Сканер Д     
4.8. Принтер лазерный Д     
4.9. Копировальный аппарат Д   Может входить в  

     материально-  
     техническое  
     обеспечение  
     образовательного  
     учреждения  

4.10 Цифровая видеокамера Д   Могут входить в  
4.11 Цифровая фотокамера Д   материально-  

     техническое  
     обеспечение  
     образовательного  
     учреждения  

4.12 Мультимедиа-проектор Д     
4.13 Экран (на штативе или Д   Минимальные размеры  

 навесной)    1,25х1,25  
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Гимнастика      
5.1. Стенка гимнастическая Г Г Г   
5.2 Бревно гимнастическое Г     

 напольное      
5.3 Бревно гимнастическое Г Г Г   

 высокое      
5.4. Козел гимнастический Г Г Г   
5.5. Конь гимнастический   Г   
5.6 Перекладина Г Г Г   
1 2 3 4 5 6  

 гимнастическая      
5.7. Брусья гимнастические, Г Г Г   

 разновысокие      
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5.7 Брусья гимнастические, Г Г Г   
 параллельные      

5.8. Кольца гимнастические, с  Г Г   
 механизмом крепления      

5.9 Канат для лазания, с Г Г Г   
 механизмом крепления      

5.10 Мост гимнастический Г Г Г   
 подкидной      

5.11 Скамейка гимнастическая Г Г Г   
 жесткая      

5.12 Скамейка гимнастическая Г Г Г   
 мягкая      

5.13 Комплект навесного Г Г Г В комплект входят:  
 оборудования    перекладина, брусья,  
     мишени для метания  

5.14 Контейнер с набором т/а Г     
 гантелей      

5.15 Скамья атлетическая,  Г Г   
 вертикальная      

5.16 Скамья атлетическая,  Г Г   
 наклонная      

5.17 Стойка для штанги  Д Д   
5.18 Штанги тренировочные  Г Г   
5.19 Гантели наборные  Г Г   
5.20 Вибрационный тренажер Г Г Г   

 М.Ф.Агашина      
5.21 Коврик гимнастический К К К   
5.22 Станок Г Г Г   

 хореографический      
5.23 Акробатическая дорожка Г Г Г   
5.24 Покрытие для  Д Д   

 борцовского ковра      
5.25 Маты борцовские  Г Г   
5.26 Маты гимнастические      
5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, Г Г Г   

 3 кг)      
5.28 Мяч малый (теннисный) К К К   
5.29 Скакалка гимнастическая К К К   
5.30 Мяч малый (мягкий) К К К   
5.31 Палка гимнастическая К К К   
5.32 Обруч гимнастический К К К   
5.33 Коврики массажные Г Г    
5.34 Секундомер настенный с Д     

 защитной сеткой      
       

1 2 3 4 5 6  
5.35 Пылесос Д Д Д Для влажной уборки  

     зала и спортивного  
     инвентаря  
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5.36 Сетка для переноса Д Д Д   
 малых мячей      
 Легкая атлетика      

5.37 Планка для прыжков в Д Д    
 высоту      

5.38 Стойки для прыжков в Д Д    
 высоту      

5.39 Барьеры л/а  Г Г   
 тренировочные      

5.40 Флажки разметочные на Г     
 опоре      

5.41 Лента финишная Д     
5.2 Дорожка разметочная для Г     

 прыжков в длину с места      
5.43 Рулетка измерительная Д     

 (10м; 50м)      
5.44 Номера нагрудные Г Г Г   

 Спортивные игры      
5.45 Комплект щитов Д     

 баскетбольных с      
 кольцами и сеткой      

5.46 Шиты баскетбольные Г     
 навесные с кольцами и      
 сеткой      

5.47 Мячи баскетбольные Г Г Г   
5.48 Сетка для переноса и Д Д Д   

 хранения мячей      
5.49 Жилетки игровые с Г Г Г   

 номерами      
5.50 Стойки волейбольные Д     

 универсальные      
5.51 Сетка волейбольная Д     
5.52 Мячи волейбольные Г Г Г   
5.53 Сетка для переноски и Д Д Д   

 хранения баскетбольных      
 мячей      

5.54 Табло перекидное Д     
5.55 Жилетки игровые с Г Г Г   

 номерами      
5.56 Ворота для мини-футбола Д     
5.57 Сетка для ворот мини- Д     

 футбола      
5.58 Мячи футбольные Г Г Г   
5.59 Номера нагрудные Г Г Г   
5.60 Компрессор для Д     

 накачивания мячей      
1 2 3 4 5 6  

 Туризм      
5.61 Палатки туристские (двух Г     

 местные)      
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5.62 Рюкзаки туристские Г    
5.63 Комплект туристский Д    

 бивуачный     
 Измерительные приборы     

5.64 Пульсометр Г Г   
5.65 Шагомер электронный Г Г   
5.66 Комплект динамометров Д    

 ручных     
5.67 Динамометр становой Д    
5.68 Ступенька универсальная Г    

 (для степ-теста)     
5.69 Тонометр Д    

 автоматический     
5.70 Весы медицинские с Д Д   

 ростомером     
 Средства до врачебной     
 помощи     

5.71 Аптечка медицинская Д Д   
 Дополнительный     
 инвентарь     

5.80 Доска аудиторная с Д   Доска должна быть 
 магнитной поверхностью    передвижная и легко 
     перемещаться по 
     спортивному залу 

6.  СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  
6.1 Спортивный зал игровой    С раздевалками для 

     мальчиков и девочек 
     (шкафчики, мягкие 
     гимнастические 
     скамейки, коврики), 
     душевыми для 
     мальчиков и девочек, 
     туалетами для 
     мальчиков и девочек. 

6.2 Спортивный зал игровой    С раздевалками для 
     мальчиков и девочек 
     (шкафчики, мягкие 
     гимнастические 
     скамейки, коврики), 
     душевыми для 
     мальчиков и девочек, 
     туалетами для 
     мальчиков и девочек. 

6.3 Зоны рекреации    Для проведения 
     динамических пауз 
     (перемен) 
      

1 2 3 4 5 6 



 

615 
 

 

Информационно-методические условия реализации  
адаптированной основной образовательной программы 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 
иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 
среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности); 

6.4 Кабинет учителя    Включает в себя: 
     рабочий стол, стулья, 
     сейф, шкафы книжные 
     (полки), шкаф для 
     одежды 

6.5 Подсобное помещение    Включает в себя: 
 для хранения инвентаря и    стеллажи, контейнеры 
 оборудования     

7. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 
7.1 Легкоатлетическая Д    

 дорожка     
7.2 Сектор для прыжков в Д    

 длину     
7.3 Сектор для прыжков в Д    

 высоту     
7.4 Игровое поле для Д    

 футбола (мини-футбола)     
7.5 Площадка игровая Д    

 баскетбольная     
7.6 Площадка игровая Д    

 волейбольная     
7.7 Гимнастический городок Д Д   
7.8 Полоса препятствий Д Д   
7.9 Лыжная трасса Д   Включающая, 

     небольшие отлогие 
     склоны 

7.10 Комплект шансовых Д    
 инструментов для     
 подготовки мест занятий     
 на спортивном стадионе     
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дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, , микшер 
усилитель 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 
ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предме

т по 
учебно

му 

Кл
асс 

Программ
а 

Методическ
ое пособие 

Учебник 
(автор, 

наименование, 
год издания, 

Контроль
но-

измерите
льныемат

Соответствие 
федеральному 

перечню 
учебников  
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плану издательство) ериалы (год утверждения 
перечня) 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 
Русский 
язык 

5 Программа 
по 
русскому 
языку. 
Разумовска
я М. М., 
Львова С. 
И., 
Капинос В. 
И.Львов 
В.В. и др. 
Русский 
язык. 5 
класс / под 
ред. М. М. 
Разумовско
й, П. А. 
Леканта. 

Методическ
ое пособие. 
5-9 классы. 
Разумовская 
М.М., 
Львова С.И., 
Капинос 
В.И., Львов 
В.В. 

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 
В.И., Львов 
В.В. «Русский 
язык. 5–9 
классы», 
«Дрофа», под 
редакцией М. 
М. 
Разумовской 
 
 

Методиче
ское 
пособие. 
5-9 
классы. 
Разумовс
кая М.М., 
Львова 
С.И., 
Капинос 
В.И., 
Львов 
В.В. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Русский 
язык 

6 Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я. Русский 
язык. – М.: 
Просвещен
ие, 2010 

Методическ
ое пособие к 
учебному 
комплексу 
"Русский 
язык. 
Теория. 
Практика. 
Русская 
речь". 6 
класс./ под 
ред.Пименов
ой С.Н.– М. : 
Дрофа, 2013 
 

Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. 
Русский язык 
5-9. Теория.- 
Дрофа, 
2008,2009,2011
-2017. 
Лидман-
Орлова Г.К., 
Пименова С.Н., 
Еремеева А.П. 
Русский язык. 
Практика/ Под 
ред. Г.К. 
Лидман-
Орловой.- 
Дрофа,2008-
2010, 2012-
2014,2016. 
Никитина Е.И.  
Русская речь, 
Дрофа, 2006  

Методиче
ское 
пособие к 
учебному 
комплекс
у 
"Русский 
язык. 
Теория. 
Практика. 
Русская 
речь". 6 
класс./ 
под 
ред.Пиме
новой 
С.Н.– М. : 
Дрофа, 
2013 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Русский 
язык 

7 Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани

(Рабочие 
программы. 
Учебно-
методическо
е пособие. 

Учебно-
методический 
комплекс В.В. 
Бабайцевой 
учебник  

Пименова 
С.Н., 
Еремеева 
А.П., 
Купалова 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
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я: 
 русский 
язык. 
М.: 
«Просвеще
ние»,2010. 
 

М.: 
Дрофа.2014)
. 
Пименова 
С.Н., 
Еремеева 
А.П., 
Купалова 
А.Ю., 
Методическ
ое пособие к 
УМК 
«Русский 
язык 
.Теория», 
Русский 
язык 
.Практика», 
«Русский 
язык. 
РУССАЯ 
РЕЧЬ».М.,Д
рофа, 2014 

 Бабайцева 
В.В., 
Чеснокова Л.Д. 
Русский язык 
5-9. Теория.- 
Дрофа, 
2008,2009,2011
-2017. 
учебник 
«Русский язык. 
Практика»  
7класс /под 
редакцией С.Н. 
Пименовой. – 
М.: Дрофа., 
2012,2016. 
 

А.Ю., 
Методиче
ское 
пособие к 
УМК 
«Русский 
язык 
.Теория», 
Русский 
язык 
.Практика
», 
«Русский 
язык. 
РУССАЯ 

28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Русский 
язык 

8 Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я: 
 русский 
язык. 
М.: 
Просвещен
ие»,2010. 
 

(Рабочие 
программы. 
Учебно-
методическо
е пособие. 
М.: 
Дрофа.2014)
. 
 Пичугов 
Ю.С., 
Пахнова 
Т.М., Еремее
ва А.П 
.Методическ
ое пособие к 
УМК 
«Русский 
язык 
.Теория», 
Русский 
язык 
.Практика», 
«Русский 
язык. 
РУССКАЯ 
РЕЧЬ».8 
класс. 
М.,Дрофа, 
2015 

Учебно-
методический 
комплекс  
учебник 
Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. 
Русский язык 
5-9. Теория.- 
М.: Дрофа, 
2008,2009,2011
-2017. 
Учебник 
«Русский язык. 
Практика»  8 
класс /под 
редакцией 
Ю.С. 
Пичугова, А.П. 
Еремеевой, 
А.Ю. 
Купаловой. -
М.: Дрофа, 
2006-2013, 
2015-2016. 
 

Пичугов 
Ю.С., 
Пахнова 
Т.М., Ере
меева А.П 
.Методич
еское 
пособие к 
УМК 
«Русский 
язык 
.Теория», 
Русский 
язык 
.Практика
», 
«Русский 
язык. 
РУССКА
Я 
РЕЧЬ».8 
класс. 
М.,Дрофа, 
2015 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Русский 
язык 

9 Примерная 
программа 

(Рабочие 
программы. 

Учебно-
методический 

Пичугов 
Ю.С., 

Приказ 
Министерства 
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основного 
общего 
образовани
я: 
 русский 
язык. 
М.: 
Просвещен
ие»,2010. 
 

Учебно-
методическо
е пособие. 
М.: 
Дрофа.2014)
. 
 Пичугов 
Ю.С., 
Пахнова 
Т.М., Еремее
ва А.П 
.Методическ
ое пособие к 
УМК 
«Русский 
язык 
.Теория», 
Русский 
язык 
.Практика», 
«Русский 
язык. 
РУССКАЯ 
РЕЧЬ».9 
класс. 
М.,Дрофа, 
2015 

комплекс В.В. 
Бабайцевой 
учебник 
Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. 
Русский язык 
5-9. Теория.- 
М.: Дрофа, 
2008,2009,2011
-2017. 
Учебник 
Русский язык. 
Практика. 
9класс/ под 
редакцией 
Ю.С. 
Пичугова, А.П. 
Еремеевой, 
А.Ю. 
Купаловой.- 
М.: Дрофа, 
2016, 2009-
2010, 
2013,2016,2017. 
 
Учебник 
«Русский язык. 
Русская речь». 
9 класс.                                                        
Е. И.  
Никитина,М.,Д
рофа,2016 

Пахнова 
Т.М., Ере
меева А.П 
.Методич
еское 
пособие к 
УМК 
«Русский 
язык 
.Теория», 
Русский 
язык 
.Практика
», 
«Русский 
язык. 
РУССКА
Я 
РЕЧЬ».9 
класс. 
М.,Дрофа, 
2015 

просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Литерат
ура 

5 Примерная 
программа 
по 
учебным 
предметам 
литература 
5-9 класс: 
М.: 
Просвещен
ие 2011 

Н.В.Беляева 
методически
е 
рекомендаци
и 5 класс, 
М.: 
Просвещени
е. 2014 
Читаем, 
думаем, 
спорим. 
Дидактическ
ие 
материалы 
по 
литературе. 
5 класс. 
/В.Я.Корови
на, 
В.П.Журавл
ёв, 
В.И.Корови

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 
Литература, В 
2 ч.-М.: 
Просвещение, 
2009-2013. 

Н.В.Беляе
ва 
провероч
ные 
работы 5-
9 класс.  
М.: 
Просвеще
ние 2014 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
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н. М.: 
Просвещени
е, 2014 
Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочны
е работы. 5-9 
классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразов
ат.учрежден
ий/Н.В.Беля
ева.-
М.:Просвещ
ение,2010 

образования» 

Литерат
ура 

6 Примерная 
программа 
по 
учебным 
предметам. 
Литература
. 5-9 класс. 
М. : 
Просвещен
ие, 2011 

Беляева Н.В. 
Уроки 
литературы 
в 6 классе 
поурочные 
разработки. 
– М. 
Просвещени
е, 2014.  
Читаем, 
думаем, 
спорим. 
Дидактическ
ие 
материалы 
по 
литературе. 
6 класс. 
/В.П.Полухи
на. М.: 
Просвещени
е, 2012 
Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочны
е работы. 5-9 
классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразов
ат.учрежден
ий/Н.В.Беля
ева.-
М.:Просвещ
ение,2010 

Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 
Литература, В 
2 ч.- М.: 
Просвещение, 
2008-2011, 
2015. 

Н.В.Беляе
ва 
провероч
ные 
работы 5-
9 класс.  
М.: 
Просвеще
ние 2014 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Литерат
ура 

7 программы 
для 
общеобраз

Н.В. 
Беляева: 
Уроки 

Учебник  
В. Я. Коровина, 
В. П. 

Н.В.Беляе
ва 
провероч

Приказ 
Министерства 
просвещения 
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овательных 
учреждени
й: 
литература 
5-11классы 
(базовый 
уровень). 
М.: 
«Просвеще
ние», 2014 
г. (Авторы 
В.Я.Коров
ина, 
В.П.Журав
лев, 
В.И.Коров
ин, И.С. 
Збарский, 
В.П. 
Полухин). 

литературы 
в 7 классе. 
Поурочные 
разработки. 
Пособие для 
учителей 
общеобразов
ательных 
организаций
, М., 
Просвещени
е 2013. 
Читаем, 
думаем, 
спорим. 
Дидактическ
ие 
материалы 
по 
литературе. 
7 класс. 
/В.Я.Корови
на, 
В.П.Журавл
ёв, 
В.И.Корови
н. М.: 
Просвещени
е, 2014 
Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочны
е работы. 5-9 
классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразов
ат.учрежден
ий/Н.В.Беля
ева.-
М.:Просвещ
ение,2010 

Журавлев, В. 
И. Коровин. 
Литература. В 
2 ч.- М.: 
Просвещение, 
2008-2011, 
2013,2015. 

ные 
работы 5-
9 класс.  
М.: 
Просвеще
ние 2014 
 

Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Литерат
ура 

8 Программ
ы для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
литература 
5-11классы 
(базовый 
уровень). 
М.: 
«Просвеще

Н.В.Беляева. 
Уроки 
литературы 
в 8 классе. 
Поурочные 
разработки.  
Пособие для 
учителей 
общеобразов
ательных 
организаций
, М., 

Учебник 
 В. Я. 
Коровина, В. 
П. Журавлев, 
В. И. Коровин. 
Литература. В 
2 ч.- М.: 
Просвещение, 
2005-
2006,2008-
2012, 
2015,2017. 

Беляева 
Н.В. 
Литерату
ра. 
Провероч
ные 
работы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобра

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
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ние», 2014 
г. (Авторы 
В.Я.Коров
ина, 
В.П.Журав
лев, 
В.И.Коров
ин, И.С. 
Збарский, 
В.П. 
Полухин 

Просвещени
е 2014. 
Читаем, 
думаем, 
спорим. 
Дидактическ
ие 
материалы 
по 
литературе. 
8  класс. 
/В.Я.Корови
на, 
В.П.Журавл
ёв, 
В.И.Корови
н. М.: 
Просвещени
е, 2014 
 

зоват.учр
еждений/
Н.В.Беляе
ва.-
М.:Просв
ещение,2
010 
 

имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Литерат
ура 

9 Программ
ы для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
литература 
5-11классы 
(базовый 
уровень). 
М.: 
«Просвеще
ние», 2014 
г. (Авторы 
В.Я.Коров
ина, 
В.П.Журав
лев, 
В.И.Коров
ин, И.С. 
Збарский, 
В.П. 
Полухин 

Н.В.Беляева. 
Уроки 
литературы 
в 8 классе. 
Поурочные 
разработки.  
Пособие для 
учителей 
общеобразов
ательных 
организаций
, М., 
Просвещени
е 2014. 
Читаем, 
думаем, 
спорим. 
Дидактическ
ие 
материалы 
по 
литературе. 
8 класс. 
/В.Я.Корови
на, 
В.П.Журавл
ёв, 
В.И.Корови
н. М.: 
Просвещени
е, 2014 
 

В. Я. Коровина, 
В. П. 
Журавлев, В. 
И. Коровин. 
Литература. В 
2 ч.- М.: 
Просвещение, 
2007-2010, 
2016,2017. 

Беляева 
Н.В. 
Литерату
ра. 
Провероч
ные 
работы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобра
зоват.учр
еждений/
Н.В.Беляе
ва.-
М.:Просв
ещение,2
010 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Родной 
язык 

7-8 Примерноя 
программа 

«Русский 
родной 

  одобренной 
решением 
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по 
учебному 
предмету 
«Русский 
родной 
язык» для 
образовате
льных 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
основного 
общего 
образовани
я 

язык» для 5 - 
9 кл 
/Александро
ва О.М., 
Вербицкая 
Л.А., 
Богданов 
С.И., 
Загоровская 
О.В., 
Казакова 
Е.И, 
Васильевых 
И.П., 
Гостева 
Ю.Н., 
Добротина 
И.Н., 
Нарушевич 
А.Г 

федерального 
учебно-
методического 
объединения по 
общему 
образованию 
(протокол от 
31.01.2018 
№2/18). 

Родная 
литерат
ура 

7-8      

Иностра
нный 
язык 

5 Примерные 
программы 
по 
учебным 
предметам. 
Иностранн
ый язык. 5-
9 классы. - 
4-е изд. - 
М.: 
Просвещен
ие, 2011 
(стандарты 
второго 
поколения)  

Английский 
язык. 5 
класс: Книга 
для учителя 
к учебнику 
О.В. 
Афанасьево
й, И.В. 
Михеевой, 
К.М. 
Барановой: 
учебно-
методическо
е пособие / 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева, 
Е.А. 
Колесникова
. – М.: 
Дрофа, 2015. 
– 
(RainbowEng
lish) 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева. 
Диагностиче
ские работы, 

Афанасьева 
О.В., Михеева 
И.В., Баранова 
К.М. 
RainbowEnglis
h: учебник 
английского 
языка для 
учащихся 5 кл. 
В 2 ч. / О.В. 
Афанасьева . – 
Москва: 
Дрофа, 2016. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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5 класс, 
Дрофа, 2016 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева, 
Лексико-
грамматичес
кий 
практикум, 5 
класс, 
Дрофа, 2016 

Иностра
нный 
язык 

6 Примерные 
программы 
по 
учебным 
предметам. 
Иностранн
ый язык. 5-
9 классы. - 
4-е изд. - 
М.: 
Просвещен
ие, 2011 
(стандарты 
второго 
поколения)  

Английский 
язык. 6 
класс: Книга 
для учителя 
к учебнику 
О.В. 
Афанасьево
й, И.В. 
Михеевой, 
К.М. 
Барановой: 
учебно-
методическо
е пособие / 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева, 
Е.А. 
Колесникова
. – М.: 
Дрофа, 2015. 
– 
(RainbowEng
lish) 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева. 
Диагностиче
ские работы, 
6 класс, 
Дрофа, 2016 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева, 
Лексико-
грамматичес
кий 
практикум, 6 
класс, 

Афанасьева 
О.В., Михеева 
И.В. 
RainbowEnglish
: учебник 
английского 
языка для 
учащихся 6 кл. 
В 2 ч. / О.В. 
Афанасьева – 
Москва: 
Дрофа, 
2016,2017. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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Дрофа, 2016 
Иностра
нный 
язык 

7 Примерные 
программы 
по 
учебным 
предметам. 
Иностранн
ый язык. 5-
9 классы. - 
4-е изд. - 
М.: 
Просвещен
ие, 2011 
(стандарты 
второго 
поколения)  

Английский 
язык. 7 
класс: Книга 
для учителя 
к учебнику 
О.В. 
Афанасьево
й, И.В. 
Михеевой, 
К.М. 
Барановой: 
учебно-
методическо
е пособие / 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева, 
Е.А. 
Колесникова
. – М.: 
Дрофа, 2015. 
– 
(RainbowEng
lish) 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева. 
Диагностиче
ские работы, 
7 класс, 
Дрофа, 2016 
О.В. 
Афанасьева, 
И.В. 
Михеева, 
Лексико-
грамматичес
кий 
практикум, 7 
класс, 
Дрофа, 2016 

Афанасьева 
О.В., Михеева 
И.В., Баранова 
К.М. 
RainbowEnglish
: учебник 
английского 
языка для 
учащихся 7 кл. 
В 2 ч. / О.В. 
Афанасьева – 
Москва: 
Дрофа, 2018. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Иностра
нный 
язык 

8 программа 
курса 
английског
о языка 
М.З. 
Биболетова
, Н.Н. 
Трубанева.   
Английски
й с 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е., 
Морозова 
А.Н. 
Английский 
язык: Книга 
для учителя 
к учебнику 

Биболетова 
М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко 
Н.Д. 
Английский 
язык: 
Английский с 
удовольствием/ 
Enjoy English: 
учебник для 8 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
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удовольств
ием  
EnjoyEnglis
h для 2-11 
классов 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. – 
Обнинск: 
Титул, 
2010). 

Английский 
с 
удовольстви
ем / 
EnjoyEnglish 
для 8 кл. 
общеобразов
ательных 
учреждений: 
Учебно-
методическо
е пособие. – 
Обнинск: 
Титул, 2010 
Книга для 
чтения, 
Английский 
язык, 8 
класс, 
Титул, 2013  

класса 
общеобраз. 
учрежд.– 
Обнинск: 
Титул, 2007-
2011, 2013-
2014. 

использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Иностра
нный 
язык 

9 программа 
курса 
английског
о языка 
М.З. 
Биболетова
, Н.Н. 
Трубанева.   
Английски
й с 
удовольств
ием  
EnjoyEnglis
h для 2-11 
классов 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. – 
Обнинск: 
Титул, 
2010). 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е., 
Морозова 
А.Н. 
Английский 
язык: Книга 
для учителя 
к учебнику 
Английский 
с 
удовольстви
ем / 
EnjoyEnglish 
для 9 кл. 
общеобразов
ательных 
учреждений: 
Учебно-
методическо
е пособие. – 
Обнинск: 
Титул, 2010 
Книга для 
чтения, 
Английский 
язык, 9 
класс, 
Титул, 2013  

Биболетова 
М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко 
Н.Д. 
Английский 
язык: 
Английский с 
удовольствием/ 
Enjoy English: 
учебник для 9 
класса 
общеобраз. 
учрежд.– 
Обнинск: 
Титул, 
2010,2011,2013 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Матема
тика 

5 Математик
а. Сборник 
рабочих 
программ. 

Жохов В.И. 
Обучение 
математике 
в 5-6 

Виленкин  Н. 
Я. Математика: 
5 кл./  Н. Я. 
Виленкин,  В. 

Жохов В. 
И. 
Математи
ка 5 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
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5-6 
классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
овательны
х 
организац
ий / сост.  

( Т. А. 
Бурмистов
а ). 3-е 
изд.-М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

классах: 
методическо
е пособие 
для учителя 
к учебнику 
Н. Я. 
Виленкина,  
В. И. 
Жохова, 
А.С. 
Чеснокова, 
С. И. 
Шварцбурда
.- М.:2014. 
Чесноков А. 
С. 
Дидактическ
ие 
материалы 
по 
математике 
для 5 класса 
/ А. С. 
Чесноков, К. 
И. Нешков.-
М.,2015 
Жохов В. И. 
Математиче
ский 
тренажёр: 5 
кл./ В. И. 
Жохов.- 
М.Мнемози
на, 2014 

И. Жохов,  А. 
С. Чесноков, С. 
И. 
Шварцбурд.-
М.: 
Мнемозина, 
2007-2013. 

класс. 
Контроль
ные 
работы 
для 
учащихся 
общеобра
зовательн
ых 
организац
ий/В. И. 
Жохов, Л. 
Б. 
Крайнова. 
- 7изд., 
стер. –М.: 
Мнемози
на, 2015 

Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Матема
тика 

6 Математик
а. Сборник 
рабочих 
программ. 
5-6 
классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
овательны
х 
организац
ий / сост.  

( Т. А. 
Бурмистов
а ). 3-е 
изд.-М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

Жохов В.И. 
Обучение 
математике 
в 5-6 
классах: 
методическо
е пособие 
для учителя 
к учебнику 
Н. Я. 
Виленкина,  
В. И. 
Жохова, 
А.С. 
Чеснокова, 
С. И. 
Шварцбурда
.- М.:2014  
Чесноков А. 
С. 

Виленкин  Н. 
Я. Математика: 
6 кл./  Н. Я. 
Виленкин,  В. 
И. Жохов,  А. 
С. Чесноков, С. 
И. Шварцбурд. 
Математика. -
М.: 
Мнемозина, 
2007-2011, 
2014,2015. 

Жохов В. 
И. 
Математи
ка 6 
класс. 
Контроль
ные 
работы 
для 
учащихся 
общеобра
зовательн
ых 
организац
ий/В. И. 
Жохов, Л. 
Б. 
Крайнова. 
- 7изд., 
стер. –М. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
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Дидактическ
ие 
материалы 
по 
математике 
для 6 класса 
/ А. С. 
Чесноков, К. 
И. Нешков.-
М.,2016 
Жохов В. И. 
Математиче
ский 
тренажёр: 6 
кл./ В. И. 
Жохов.- 
М.Мнемози
на, 2015 

: 
Мнемози
на, 2014 
 

общего, среднего 
общего 
образования» 

Алгебра 7 Алгебра. 
Сборник 
рабочих 
программ. 
7-9 классы: 
учеб.  
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / (сост. Т. 
А. 
Бурмистро
ва).-3-е 
изд.- М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Миндюк 
Н.Г., 
Шлыков 
И.С. 
Алгебра. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 7 класс. 
М., 
Просвещени
е, 2016 
Звавич Л.И., 
Кузнецова 
Л.В., 
Суворова 
С.Б. 
Алгебра. 
Дидактическ
ие 
материалы. 
7 класс. М., 
Просвещени
е, 2017 
Дудницын 
Ю.П. 
Кронгауз 
В.Л. 
Алгебра 
Тематически
е тесты. 7 
класс. М., 
Просвещени
е, 2017 

Алгебра. 7 
класс. 
Макарычев 
Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Мешков 
К.И. и другие / 
Под редакцией 
Теляковского 
С.А. - М.: 
Просвещение, 
2017. 
 

Миндюк 
Н.Г., 
Шлыков 
И.С. 
Алгебра. 
Методиче
ские 
рекоменд
ации. 7 
класс. М., 
Просвеще
ние, 2016 
Звавич 
Л.И., 
Кузнецов
а Л.В., 
Суворова 
С.Б. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Алгебра 8 Алгебра. 
Сборник 

Мордкович 
А. 

Мордкович А. 
Г. Алгебра. 8 

Александ
рова  Л. 

Приказ 
Министерства 
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рабочих 
программ. 
7-9 классы: 
учеб.  
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / (сост. Т. 
А. 
Бурмистро
ва).-3-е 
изд.- М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Г.Алгебра, 8 
кл.:  пособие 
для 
учителя./  
А.Г. 
Мордкович 
и др. М.: 
Мнемозина, 
2013. 
Александров
а  Л. А. 
Алгебра 8 
класс. 
Самостоятел
ьные работы 
для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
учреждений 
: к учебнику 
А.Г. 
Мордковича 
/ Л.А. 
Александров
а.; под 
редакцией 
А.Г. 
Мордковича
–
М.:Мнемози
на, 2016г 
Александров
а  Л. А. 
Алгебра, 8 
кл.: 
проверочны
е работы в 
новой форме 
/ Л.А. 
Александров
а.- 
М.:Мнемози
на, 2016г 
Тульчинская 
Е. Е.  
Алгебра , 8 
кл.: 
блицопрос / 
Е. Е. 
Тульчинская
.- 
М.:Мнемози
на, 2013г 

класс. В 2 ч.  Ч 
1. Учебник для 
учащихся 
общеобразоват
ельных 
организаций /  
А.Г. 
Мордкович.-
21-е изд., М.:   
Мнемозина, 
2007, 
2009,2010.   
Мордкович А. 
Г. 
Алгебра. 8 
класс. В 2 ч.  Ч 
2. Задачник для 
учащихся 
общеобразоват
ельных 
организаций /  
А.Г. 
Мордкович.- 
М.:   
Мнемозина, 
2006-
2010,2015,2016. 

А. 
Алгебра 7 
класс. 
Контроль
ные 
работы 
для 
учащихся 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий / Л.А. 
Александ
рова.; под 
редакцие
й А.Г. 
Мордкови
ча–
М.:Мнем
озина, 
2017г 
 

просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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Алгебра 9 Алгебра. 
Сборник 
рабочих 
программ. 
7-9 классы: 
учеб.  
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / (сост. Т. 
А. 
Бурмистро
ва).-3-е 
изд.- М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Мордкович 
А. 
Г.Алгебра, 8 
кл.:  пособие 
для 
учителя./  
А.Г. 
Мордкович 
и др. М.: 
Мнемозина, 
2013. 
Александров
а  Л. А. 
Алгебра 8 
класс. 
Самостоятел
ьные работы 
для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
учреждений 
: к учебнику 
А.Г. 
Мордковича 
/ Л.А. 
Александров
а.; под 
редакцией 
А.Г. 
Мордковича
–
М.:Мнемози
на, 2016г 
Александров
а  Л. А. 
Алгебра, 8 
кл.: 
проверочны
е работы в 
новой форме 
/ Л.А. 
Александров
а.- 
М.:Мнемози
на, 2016г 
Тульчинская 
Е. Е.  
Алгебра , 8 
кл.: 
блицопрос / 
Е. Е. 
Тульчинская
.- 

Мордкович А. 
Г. Алгебра.9 
класс. В 2 ч.  Ч 
1. Учебник для 
учащихся 
общеобразоват
ельных 
организаций /  
А.Г. 
Мордкович.-
21-е изд., М.:   
Мнемозина, 
2015  
Мордкович А. 
Г. 
Алгебра.8 
класс. В 2 ч.  Ч 
2. Задачник для 
учащихся 
общеобразоват
ельных 
организаций /  
А.Г. 
Мордкович.-
21-е изд., М.:   
Мнемозина, 
2015 г. 

Александ
рова  Л. 
А. 
Алгебра 9 
класс. 
Контроль
ные 
работы 
для 
учащихся 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий / Л.А. 
Александ
рова.; под 
редакцие
й А.Г. 
Мордкови
ча–
М.:Мнем
озина, 
2017г 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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М.:Мнемози
на, 2013г 

Геометр
ия 

7 Геометрия. 
Сборник 
рабочих 
программ. 
7-9 классы: 
пособие 
для 
общеобраз
овательных 
организаци
й / (сост. Т. 
А. 
Бурмистро
ва )- 2-е 
изд., дораб. 
- М.: 
Просвещен
ие, 2014 

Геометрия. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 7 класс. 
Учеб. 
пособие для 
общеобразов
ательных 
организаций 
/ (Л. А. 
Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, 
Ю. А 
Глазков и 
др.) . –М.- 
Просвещени
е, 2016 
Зив Б. 
Г.Геометрия
. 
Дидактическ
ие 
материалы. 
7 класс: 
учеб. 
пособие для 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. Г. Зив, 
В. Е. 
Мейлер.-22-
е изд.- М. 
:Просвещен
ие 2016 
Мищенко Т. 
М. 
Геометрия. 
Тематически
е тесты к 
учебнику 
Л.С.Атанася
на и др.             
7 класс: 
учебное 
пособие для 
общеобр. 
организаций 
/Т.М.Мищен
ко, 
А.Д.Блинков

Геометрия.  7-9 
классы: учеб. 
для 
общеобразоват. 
организаций / 
(Л. А. 
Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. 
Кадовцев и 
др.).- М.: 
Просвещение, 
2006-
2010,2012,2014
-2017. 
 

Иченская 
М. А. 
Геометри
я. 
Самостоя
тельные и 
контроль
ные 
работы. 7-
9 классы: 
. учеб. 
пособие 
для 
общеобра
зоват. 
организац
ий /М. А. 
Иченская-
4-е изд. . 
–М.- 
Просвеще
ние, 2016 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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.-М. : 
Просвещени
е,2016г. 

Геометр
ия 

8 Геометрия. 
Сборник 
рабочих 
программ. 
7-9 классы: 
пособие 
для 
общеобраз
овательных 
организаци
й / (сост. Т. 
А. 
Бурмистро
ва )- 2-е 
изд., дораб. 
- М.: 
Просвещен
ие, 2014 

Геометрия. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 8 класс. 
Учеб. 
пособие для 
общеобразов
ательных 
организаций 
/ (Л. А. 
Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, 
Ю. А 
Глазков и 
др.) . –М.- 
Просвещени
е, 2016 
Зив Б. 
Г.Геометрия
. 
Дидактическ
ие 
материалы. 
8 класс: 
учеб. 
пособие для 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. Г. Зив, 
В. Е. 
Мейлер.-22-
е изд.- М. 
:Просвещен
ие 2016 
Мищенко Т. 
М. 
Геометрия. 
Тематически
е тесты к 
учебнику 
Л.С.Атанася
на и др.             
8 класс: 
учебное 
пособие для 
общеобр. 
организаций 
/Т.М.Мищен
ко, 

Геометрия.  7-9 
классы: учеб. 
для 
общеобразоват. 
организаций / 
(Л. А. 
Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. 
Кадовцев и 
др.).- М.: 
Просвещение, 
2006-
2010,2012,2014
-2017. 
 

Иченская 
М. А. 
Геометри
я. 
Самостоя
тельные и 
контроль
ные 
работы. 7-
9 классы: 
. учеб. 
пособие 
для 
общеобра
зоват. 
организац
ий /М. А. 
Иченская-
4-е изд. . 
–М.- 
Просвеще
ние, 2016 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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А.Д.Блинков
.-М. : 
Просвещени
е,2016г 

Геометр
ия 

9 Геометрия. 
Сборник 
рабочих 
программ. 
7-9 классы: 
пособие 
для 
общеобраз
овательных 
организаци
й / (сост. Т. 
А. 
Бурмистро
ва )- 2-е 
изд., дораб. 
- М.: 
Просвещен
ие, 2014 

Геометрия. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 9 класс. 
Учеб. 
пособие для 
общеобразов
ательных 
организаций 
/ (Л. А. 
Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, 
Ю. А 
Глазков и 
др.) . –М.- 
Просвещени
е, 2016 
Зив Б. 
Г.Геометрия
. 
Дидактическ
ие 
материалы. 
9 класс: 
учеб. 
пособие для 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. Г. Зив, 
В. Е. 
Мейлер.-22-
е изд.- М. 
:Просвещен
ие 2016 
Мищенко Т. 
М. 
Геометрия. 
Тематически
е тесты к 
учебнику 
Л.С.Атанася
на и др.             
9 класс: 
учебное 
пособие для 
общеобр. 
организаций 
/Т.М.Мищен

Геометрия.  7-9 
классы: учеб. 
для 
общеобразоват. 
организаций / 
(Л. А. 
Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. 
Кадовцев и 
др.).- М.: 
Просвещение, 
2006-
2010,2012,2014
-2017. 
 

Иченская 
М. А. 
Геометри
я. 
Самостоя
тельные и 
контроль
ные 
работы. 7-
9 классы: 
. учеб. 
пособие 
для 
общеобра
зоват. 
организац
ий /М. А. 
Иченская-
4-е изд. . 
–М.- 
Просвеще
ние, 2016 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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ко, 
А.Д.Блинков
.-М. : 
Просвещени
е,2016г 

Информ
атика и 
ИКТ  

7 Программа 
для 
основной 
школы: 7-
9/ Семакин 
И.Г., 
Цветкова 
М.С.-М.: 
Бином. 
Лаборатор
ия знаний, 
2012. 

Информатик
а. 7-9 
классы. 
Методическ
ое пособие 
для 7-9 
классов. И. 
Семакин. М. 
Бином. 
Лаборатория 
знаний, 2015  

Информатика, 
учебник для 7 
класса/ И.Г. 
Семакин и др. 
– М.: Бином. 
Лаборатория 
знаний, 2016. 

Информа
тика. 7-9 
классы. 
Методиче
ское 
пособие 
для 7-9 
классов. 
И. 
Семакин. 
М. Бином. 
Лаборато
рия 
знаний, 
2015 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Информ
атика и 
ИКТ  

8 Программа 
для 
основной 
школы: 7-
9/ Семакин 
И.Г., 
Цветкова 
М.С.-М.: 
Бином. 
Лаборатор
ия знаний, 
2012. 

Информатик
а. 7-9 
классы. 
Методическ
ое пособие 
для 7-9 
классов. И. 
Семакин. М. 
Бином. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

Информатика, 
учебник для 8 
класса/ И.Г. 
Семакин, 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В..– 
М. Бином. 
Лаборатория 
знаний, 
2008,2010,2012. 

Информа
тика. 7-9 
классы. 
Методиче
ское 
пособие 
для 7-9 
классов. 
И. 
Семакин. 
М. Бином. 
Лаборато
рия 
знаний, 
2015 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Информ
атика и 
ИКТ  

9 Программа 
для 
основной 

Информатик
а. 7-9 
классы. 

Информатика, 
учебник для 9 
класса/ И.Г. 

Информа
тика. 7-9 
классы. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
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школы: 7-
9/ Семакин 
И.Г., 
Цветкова 
М.С.-М.: 
Бином. 
Лаборатор
ия знаний, 
2012. 

Методическ
ое пособие 
для 7-9 
классов. И. 
Семакин. М. 
Бином. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

Семакин, 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В..– 
М. Бином. 
Лаборатория 
знаний, 
2008,2009,2012, 
2015 

Методиче
ское 
пособие 
для 7-9 
классов. 
И. 
Семакин. 
М. Бином. 
Лаборато
рия 
знаний, 
2015 

Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Всеобщ
ая 
история
) 

5 Всеобщая 
история. 
Рабочие 
программы 
к 
предметно
й линии 
учебников 
А.А.Вигаси
на – 
А.О.Сорок
о-Цюпы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
оват. 
учреждени
й. - М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

Всеобщая 
история. 
История 
Древнего 
мира. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и 5 класс: 
пособие для 
учителей/Н.
Н.Шевченко
. М.: 
Просвещени
е, 2016 

Вигасин А.А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая 
И.С. История 
Древнего мира. 
Учебник для 5 
класса. - М: 
Просвещение, 
2012 

Крючкова 
Е.А. 
История 
Древнего 
мира. 
Провероч
ные и 
контроль
ные 
работы, 5 
класс. - 
М.: 
Просвеще
ние, 2016 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Всеобщ
ая 
история
) 

6 Всеобщая 
история. 
Рабочие 
программы 
к 
предметно
й линии 
учебников 
А.А.Вигаси
на – 
А.О.Сорок

Игнатов 
А.В. 
Всеобщая 
история. 
История 
Средних 
веков. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и 6 класс. - 

Агибалова 
Е.В., Донской 
Г.М. История 
средних веков: 
учебник для 6 
класса. – М. 
Просвещение, 
2008-2012 

Крючкова 
Е.А. 
История 
средних 
веков, 
провероч
ные и 
контроль
ные 
работы, 6 
класс. - 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
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о-Цюпы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
оват. 
учреждени
й. - М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

М.: 
Просвещени
е, 2014 

М.: 
Просвеще
ние, 2016 

при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Всеобщ
ая 
история
) 

7 Всеобщая 
история. 
Рабочие 
программы 
к 
предметно
й линии 
учебников 
А.А.Вигаси
на – 
А.О.Сорок
о-Цюпы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
оват. 
учреждени
й. - М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

Юдовская 
А.Я. 
Поурочные 
разработки 
по Новой 
Истории, 
1500-1800: 
пособие для 
7 кл. – М.: 
Просвещени
е, 2013 

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая 
история.: 
История 
Нового 
времени, 1500 
– 1800: учеб. 
для 7 кл. – М.: 
Просвещение, 
2008-2012 

Баранов 
П. А. 
Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени. 
Провероч
ные и 
контроль
ные 
работы. 7 
класс. – 
М.: 
Просвеще
ние. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Всеобщ
ая 
история
) 

8 Всеобщая 
история. 
Рабочие 
программы 
к 
предметно
й линии 
учебников 
А.А.Вигаси
на – 
А.О.Сорок
о-Цюпы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
оват. 
учреждени

Юдовская 
А.Я. 
Поурочные 
разработки 
по Новой 
Истории, 
1800-1913: 
пособие для 
8 кл. – М.: 
Просвещени
е, 2013 

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая 
история.: 
История 
Нового 
времени, 1800 
– 1913: учеб. 
для 8 кл. – М.: 
Просвещение, 
2008-2012 

Баранов 
П. А. 
Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени. 
Провероч
ные и 
контроль
ные 
работы. 8 
класс. – 
М.: 
Просвеще
ние. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
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й. - М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Всеобщ
ая 
история
) 

9 Всеобщая 
история. 
Рабочие 
программы 
к 
предметно
й линии 
учебников 
А.А.Вигаси
на – 
А.О.Сорок
о-Цюпы. 5-
9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
оват. 
учреждени
й. - М.: 
Просвещен
ие, 2014. 

Сороко-
Цюпа А.О. 
Новейшая 
история 
зарубежных 
стран, ХХ - 
начало ХХI 
в.: метод. 
рекомендаци
и для 9 кл. – 
М.: 
Просвещени
е, 2009 

Сороко-Цюпа 
О.С., Сороко-
Цюпа А.О. 
Новейшая 
история 
зарубежных 
стран, ХХ - 
начало ХХI в.: 
учебн. для 9 кл. 
– М.: 
Просвещение, 
2008-2017 

Баранов 
П. А. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 
Провероч
ные и 
контроль
ные 
работы. 9 
класс. – 
М.: 
Просвеще
ние. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Истори
я 
России) 

6 Данилов 
А.А., 
Журавлева 
О.Н., 
Барыкина 
И.Е. 
Рабочая 
программа 
и 
тематическ
ое 
планирован
ие курса 
«История 
России», 6 
– 9 классы 
(основная 
школа): 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 

Журавлева 
О.Н. 
История 
России. 
Поурочные 
рекомендаци
и, 6 класс. - 
М.: 
Просвещени
е, 2016 

Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А. и др. 
История 
России. 6 
класс. – М.: 
Просвещение, 
2016 

Артасов 
И.А., 
История 
России. 
Контроль
ные 
работы. 6 
класс - 
М.: 
Просвеще
ние, 2016 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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История 
(Истори
я 
России) 

7 Данилов 
А.А., 
Журавлева 
О.Н., 
Барыкина 
И.Е. 
Рабочая 
программа 
и 
тематическ
ое 
планирован
ие курса 
«История 
России», 6 
– 9 классы 
(основная 
школа): 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 

Журавлева 
О.Н. 
История 
России. 
Поурочные 
рекомендаци
и, 7 класс. - 
М.: 
Просвещени
е, 2016 

Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А. и др. 
История 
России. 7 
класс. – М.: 
Просвещение, 
2016 

Артасов 
И.А., 
История 
России. 
Контроль
ные 
работы. 7 
класс - 
М.: 
Просвеще
ние, 2016 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

История 
(Истори
я 
России) 

8 Данилов 
А.А., 
Журавлева 
О.Н., 
Барыкина 
И.Е. 
Рабочая 
программа 
и 
тематическ
ое 
планирован
ие курса 
«История 
России», 6 
– 9 классы 
(основная 
школа): 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 

Журавлева 
О.Н., 
История 
России, 
Поурочные 
рекомендаци
и, 8 класс. - 
М.: 
Просвещени
е, 2016 

Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А. и др. 
История 
России. 8 
класс. – М.: 
Просвещение, 
2016 

Артасов 
И.А., 
История 
России. 
Контроль
ные 
работы. 8 
класс - 
М.: 
Просвеще
ние, 2016 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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История 
(Истори
я 
России) 

9 Авторская 
программа 
А. 
А.Данилов
а. Л. Г. 
Косулина. 
(Сборник 
«Программ
ы 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. История. 
6-
11классы. - 
М.: 
Просвещен
ие, 2011). 

Данилов 
А.А. 
История 
России ХХ - 
начало ХХI 
века. 
Поурочные 
разработки. 
9 класс. - М.: 
Просвещени
е, 2014 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
Брандт М.Ю. 
История 
России ХХ – 
начало ХХI 
века. – М.: 
Просвещение, 
2008-2011 

Ив

анов А. 

В., 

Гиниятул

лина И. 

А., 

Левина Н. 

А. 

История 

России. 

Тестовые 

задания. 9 

класс. – 

М.: 

Просвеще

ние. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Общест
вознани
е 

5 Л. Н. 
Боголюбов, 
Н. И. 
Городецкая
, Л. Ф. 
Иванова и 
др. 
Обществоз
нание. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 
под ред. Л. 
Н. 
Боголюбов
а. 5-9 
классы. М.: 
Просвещен
ие, 2016 

Иванова 
Л.Ф. 
Обществозн
ание. 
Поурочные 
разработки. 
5 класс - М.: 
Просвещени
е, 2017 

Боголюбов Л. 
Н., 
Виноградова Н. 
Ф., Городецкая 
Н. И. и др. 
Обществознани
е. Учебник. 5 
класс. Под ред. 
Л. Н. 
Боголюбова, Л. 
Ф. Ивановой. – 
М.: 
Просвещение, 
2010-2016 

Лазебник
ова А. Ю., 
Рутковска
я Е. Л. 
Общество
знание. 
Тестовые 
задания. 5 
класс. – 
М.: 
Просвеще
ние 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Общест
вознани
е 

6 Л. Н. 
Боголюбов, 
Н. И. 
Городецкая
, Л. Ф. 
Иванова и 
др. 

Боголюбов 
Л. Н., 
Виноградова 
Н. Ф., 
Городецкая 
Н. И. и др. 
Обществозн

Виноградова Н. 
Ф., Городецкая 
Н. И., Иванова 
Л. Ф. 
Обществознани
е. Учебник. 6 
класс. Под ред. 

Лазебник
ова А. Ю., 
Рутковска
я Е. Л. 
Общество
знание. 
Тестовые 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
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Обществоз
нание. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 
под ред. Л. 
Н. 
Боголюбов
а. 5-9 
классы. М.: 
Просвещен
ие, 2016 

ание. 
Поурочные 
разработки. 
6 класс. – 
М.: 
Просвещени
е 

Л. Н. 
Боголюбова, Л. 
Ф. Ивановой. – 
М.: 
Просвещение, 
2008-2017 

задания. 5 
класс. – 
М.: 
Просвеще
ние 

перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Общест
вознани
е 

7 Л. Н. 
Боголюбов, 
Н. И. 
Городецкая
, Л. Ф. 
Иванова и 
др. 
Обществоз
нание. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 
под ред. Л. 
Н. 
Боголюбов
а. 5-9 
классы. М.: 
Просвещен
ие, 2016 

Боголюбов 
Л. Н., 
Городецкая 
Н. И., 
Иванова Л. 
Ф. и др. 
Обществозн
ание. 
Поурочные 
разработки. 
7 класс. - М.: 
Просвещени
е, 2016 

Виноградова Н. 
Ф., Городецкая 
Н. И., Иванова 
Л. Ф. 
Обществознани
е. Учебник. 7 
класс. Под ред. 
Л. Н. 
Боголюбова, Л. 
Ф. Ивановой. – 
М.: 
Просвещение, 
2009-2017 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Общест
вознани
е 

8 Л. Н. 
Боголюбов, 
Н. И. 
Городецкая
, Л. Ф. 
Иванова и 
др. 
Обществоз
нание. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 

Боголюбов 
Л. Н., 
Городецкая 
Н. И., 
Иванова Л. 
Ф. и др. 
Обществозн
ание. 
Поурочные 
разработки. 
8 класс. - М.: 
Просвещени
е, 2016 

Виноградова Н. 
Ф., Городецкая 
Н. И., Иванова 
Л. Ф. и др. 
Обществознани
е. Учебник. 8 
класс. Под ред. 
Л. Н. 
Боголюбова, А. 
Ю. 
Лазебниковой. 
– М.: 
Просвещение, 
2014 - 2017 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
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под ред. Л. 
Н. 
Боголюбов
а. 5-9 
классы. М.: 
Просвещен
ие, 2016 

образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Общест
вознани
е 

9 Л. Н. 
Боголюбов, 
Н. И. 
Городецкая
, Л. Ф. 
Иванова и 
др. 
Обществоз
нание. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 
под ред. Л. 
Н. 
Боголюбов
а. 5-9 
классы. М.: 
Просвещен
ие, 2016 

Боголюбов 
Л. Н., 
Матвеев А. 
И., 
Лазебникова 
А. Ю. и др. 
Обществозн
ание. 
Поурочные 
разработки. 
9 класс. - М., 
Просвещени
е 

Боголюбов Л. 
Н., Матвеев А. 
И., Жильцова 
Е. И. и др. 
Обществознани
е. Учебник. 9 
класс. Под ред. 
Л. Н. 
Боголюбова, А. 
Ю. 
Лазебниковой. 
– М.: 
Просвещение, 
2010-2017 

Коваль Т. 
В. 
Общество
знание. 
Тестовые 
задания. 9 
класс. – 
М.: 
Просвеще
ние 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Географ
ия 

5 Рабочие 
программы 
В.В. 
Николина, 
А.И. 
Алексеев, 
Е.К. 
Липкина. 
География 
5-9 класс, 
предметная 
линия 
учебников 
«Полярная 
звезда» М.: 
Просвещен
ие, 2011 

РАНРАО 
В.В. 
Николина. 
География 
5-6. 
Поурочные 
разработки. 
М.: 
Просвещени
е, 2012 
А.В.Матвеев
, География, 
Планируемы
е 
результаты? 
Карта 
прохождени
я рабочей 
программы, 
5-6 класс, 
М.: 
Просвещени
е, 2014 

Алексеев А.И., 
Николина В.В., 
Липкина Е.К. и 
др. География 
5-6.- М.: 
Просвещение, 
2014. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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В.В.Николи
на, 
География, 
Мой 
тренажер, 5-
6  
М.: 
Просвещени
е, 2012 

Географ
ия 

6 Рабочие 
программы 
В.В. 
Николина, 
А.И. 
Алексеев, 
Е.К. 
Липкина. 
География 
5-9 класс, 
предметная 
линия 
учебников 
«Полярная 
звезда» М.: 
Просвещен
ие, 2011 

РАНРАО 
В.В. 
Николина. 
География 
5-6. 
Поурочные 
разработки. 
М.: 
Просвещени
е, 2012 
А.В.Матвеев
, География, 
Планируемы
е 
результаты? 
Карта 
прохождени
я рабочей 
программы, 
5-6 класс, 
М.: 
Просвещени
е, 2014 
В.В.Николи
на, 
География, 
Мой 
тренажер, 5-
6  
М.: 
Просвещени
е, 2012 

Алексеев А.И., 
Николина В.В., 
Липкина Е.К. и 
др. География. 
6 класс.- М.: 
Просвещение, 
2009-2011. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Географ
ия 

7 Рабочие 
программы 
В.В. 
Николина, 
А.И. 
Алексеев, 
Е.К. 
Липкина. 
География 
5-9 класс, 
предметная 
линия 
учебников 

География. 
Поурочные 
разработки. 
7 класс:  М.: 
Просвещени
е, 2014 
В.В.Николи
на, 
География, 
Мой 
тренажер, 7  
М.: 
Просвещени

Алексеев А.И., 
Болысов С.И., 
Николина В.В. 
и др. 
География . 7 
класс. /Под ред. 
Алексеева 
А.И.- М.: 
Просвещение, 
2011, 2015-
2016. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
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«Полярная 
звезда» М.: 
Просвещен
ие, 2011 

е, 2012 государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Географ
ия 

8 Рабочая 
программа  
В.В. 
Николина, 
А.И. 
Алексеев, 
Е.К. 
Липкина. 
География 
5-9 класс, 
предметная 
линия 
учебников 
«Полярная 
звезда» М.: 
Просвещен
ие, 2011 

В.В. 
Николина 
.Поурочные 
разработки. 
М.: 
Просвещени
е, 2010. 
Е.Е. Гусева 
.Конструкто
р текущего 
контроля. 
М.: 
Просвещени
е , 2012. 
В.В. 
Николина 
.Мой 
тренажер. 
М.: 
Просвещени
е , 2012. 

А.И. Алексеев, 
Николина В.В., 
Липкина Е.К. 
География. 8 
класс.- М.: 
Просвещение , 
2013-2015. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Географ
ия 

9 В.В. 
Николина, 
А.И. 
Алексеева, 
Е.К. 
Липкина. 
Программ
ы 
общеобраз
овательных 
учреждени
й 6-9 класс. 
Пособие 
для 
учителей 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. М.: 
Просвещен
ие, 2010 

В.В. 
Николина,  
Поурочные 
разработки, 
9 класс. 
Пособие для 
учителей 
общеобразов
ательных 
учреждений. 
М.: 
Просвещени
е, 2010 
 

Алексеев А.И. ,  
Николина В.В., 
Липкина Е.К. 
География. 9 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2014,2016,2017. 

Николина
, Мой 
тренажер, 
9 класс, 
М.: 
Просвеще
ние, 2013 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 



 

644 
 

общего 
образования» 

Биологи
я 

5 Рабочие 
программы 
Биология, 
5 – 9 кл. »,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

В.Н.Кириле
нкова, 
В.И.Сивогла
зов. 
Методическ
ое пособие к 
учебнику 
Н.И.Сонина, 
А.А.Плешак
ова. 
Биология. 
Введение в 
биологию. 5 
класс. 
Дрофа, 2013 
Н.И.Сонин, 
тесты. 
Введение в 
биологию. 5 
класс, 
Дрофа, 2015 

Сонин Н.И. 
Плешаков 
А.А., Биология. 
5 класс-М.:  
Дрофа, 2013-
2014. 

Рабочие 
программ
ы 
Биология, 
5 – 9 кл.», 
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Биологи
я 

6 Рабочие 
программы 
Биология, 
5 – 9 кл. »,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

З.А.Томанов
а, 
В.И.Сивогла
зов. 
Методическ
ое пособие к 
учебнику 
Н.И.Сонина. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс. 
Дрофа, 2016 
С.В.Багоцки
й, Тестовые 
задания, 
Биология. 
Живой 
организм, 6 
класс, 
Дрофа, 2015 

Сонин Н.И. 
Биология. 6 
класс.- М.: 
Дрофа, 2007-
2011, 
2013,2017. 

Рабочие 
программ
ы 
Биология, 
5 – 9 кл. 
»,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Биологи
я 

7 Рабочие 
программы 
Биология, 
5 – 9 кл. »,  
Авторы 
Сонин 

А.В.Марина, 
В.И.Сивогла
зов. 
Методическ
ое пособие к 
учебнику 

Захаров В.Б., 
Сонин Н.И. 
Биология. 7 
класс.- М.: 
Дрофа, 2008-
2016. 

Рабочие 
программ
ы 
Биология, 
5 – 9 кл. 
»,  

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
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Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

В.Б.Захарова
, 
Н.И.Сонина. 
Биология. 
Многообраз
ие живых 
организмов. 
7 класс. 
Дрофа, 2015 

Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Биологи
я 
 
 
 

8 
 
 
 

Рабочие 
программы 
Биология, 
5 – 9 кл. »,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 
 

Н.Б.Ренева, 
В.И.Сивогла
зов. 
Биология. 
Человек. 
8кл. 
Методическ
ое пособие. 
Дрофа.  
С.И.Гуленко
в, 
Н.И.Сонин. 
Биология. 
Человек. 
8кл. 
Тестовые 
задания. 
Дрофа 

Н. И.Сонин, 
М.Р. Сапин. 
Биология.8кл.- 
М,: Дрофа, 
2008-
2011,2013,2015,
2016. 
 
 
 

Рабочие 
программ
ы 
Биология, 
5 – 9 кл. 
»,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Биологи
я 

9 Рабочие 
программы 
Биология, 
5 – 9 кл. »,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 
 

Петрова 
О.Г., 
Сивоглазов 
В.И.  
Методическ
ое пособие. 
Дрофа. 

Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б., 
Агафонова И.Б 
Биология 9 
класс.-М.: 
Дрофа, 2013, 
2016. 

Рабочие 
программ
ы 
Биология, 
5 – 9 кл. 
»,  
Авторы 
Сонин 
Н.И., 
Захаров 
В.Б. – 
Дрофа, 
2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
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аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Химия 8 Н.Н.Гара. 
Химия. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 
Г.Е.Рудзит
ис,Ф.Г.Фел
ьдман 8-9 
классы. 
Пособие 
для 
учителей 
общеобраз
овательных 
организаци
й. М.: 
Просвещен
ие, 2013 
 

Н.Н.Гара, 
Н.И.Габрусе
ва. Химия. 
Задачник с 
«помощнико
м». 8-9 
классы. 
Пособие для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций
. М.: 
Просвещени
е,2014 
Н.Н.Гара. 
Химия. 
Уроки в 8 
классе. 
Пособие для 
учителя. 
М.:Просвещ
ение,2014 
А.М.Радецк
ий. 
Дидактическ
ий материал. 
Химия. 8-9 
классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразов
ательных 
учреждений. 
М.:Просвещ
ение,2014 

Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. 
Химия 
(неорганическа
я химия). 
Учебник для 8 
класса 
общеобразоват
ельных 
учреждений. -
М.: 
Просвещение, 
2009-11, 2015-
2016 
 

А.М.Раде
цкий. 
Дидактич
еский 
материал. 
Химия. 8-
9 классы. 
Пособие 
для 
учителей 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий. 
М.:Просв
ещение,2
014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Химия 9 Н.Н.Гара. 
Химия. 
Рабочие 
программы
. 
Предметна
я линия 
учебников 
Г.Е.Рудзит

Н.Н.Гара, 
Н.И.Габрусе
ва. Химия. 
Задачник с 
«помощнико
м». 8-9 
классы. 
Пособие для 
учащихся 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 
Химия,. 9 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2009-2011, 
2013,2016,2017. 

А.М.Раде
цкий. 
Дидактич
еский 
материал. 
Химия. 8-
9 классы. 
Пособие 
для 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
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ис,Ф.Г.Фел
ьдман 8-9 
классы. 
Пособие 
для 
учителей 
общеобраз
овательных 
организаци
й. М.: 
Просвещен
ие, 2013 
 

общеобразов
ательных 
организаций
. М.: 
Просвещени
е,2014 
Н.Н.Гара. 
Химия. 
Уроки в 8 
классе. 
Пособие для 
учителя. 
М.:Просвещ
ение,2014 
А.М.Радецк
ий. 
Дидактическ
ий материал. 
Химия. 8-9 
классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразов
ательных 
учреждений. 
М.:Просвещ
ение,2014 

учителей 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий. 
М.:Просв
ещение,2
014 

рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Физика 7 Физика. 7-
9 классы: 
рабочие 
программы
/ сост. 
Е.Н.Тихон
ова. М.: 
Дрофа, 
2015 

Филонович 
Н.В. Физика. 
7 класс, 
Методическ
ое пособие, 
М.: Дрофа, 
2017 
Марон А.Е. 
Физика. 
Дидактическ
ие 
материалы. 
7 класс: 
учебно-
методическо
е пособие. 
М.: Дрофа, 
2014. 
Ханнанов 
Н.К. Физика. 
7 класс. 
Тесты к 
учебнику 
А.В.Перышк
ина. М.: 
Дрофа, 2014 
Перышкин 

Перышкин 
А.В. Физика. 7 
класс.- М.: 
Дрофа, 2011, 
2013, 
2016,2017. 

Физика. 
7-9 
классы: 
рабочие 
программ
ы/ сост. 
Е.Н.Тихо
нова. М.: 
Дрофа, 
2015 
Н.В. 
Филонови
ч. Физика 
7 класс. 
Методиче
ское 
пособие / 
-М.: 
Дрофа, 
2017 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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А.В. 
Сборник 
задач по 
физике:  7-9 
кл.: к 
учебникам 
А.В.Перышк
ина и др.- 
М.: 
Издательств
о 
«Экзамен», 
ООО 
Дпрофа, 
2017 

Физика 8 Физика. 7-
9 классы: 
рабочие 
программы
/ сост. 
Е.Н.Тихон
ова. М.: 
Дрофа, 
2015 

Филонович 
Н.В. Физика. 
8 класс. 
Методическ
ое пособие /-
М.: Дрофа, 
2015 
Физика. 
Дидактическ
ий материал. 
8 Класс 
авторы А.Е. 
Марон,  
Е.А. Марон. 
Учебно-
методическо
е пособие, 
“Дрофа” 
2013г. 
Перышкин 
А.В. 
Сборник 
задач по 
физике:  7-9 
кл.: к 
учебникам 
А.В.Перышк
ина и др.- 
М.: 
Издательств
о 
«Экзамен», 
ООО 
Дпрофа, 
2017 

А.В. 
Пёрышкин, 
Е.М. Гутник. 
Физика. 8 
класс.- М.: 
Дрофа, 2008-
2011,2013,2016, 
2017. 
 
 

Физика. 
7-9 
классы: 
рабочие 
программ
ы/ сост. 
Е.Н.Тихо
нова. М.: 
Дрофа, 
2015 
Филонови
ч Н.В. 
Физика. 8 
класс. 
Методиче
ское 
пособие /-
М.: 
Дрофа, 
2015 
 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Физика 9 Физика. 7-
9 классы: 
рабочие 
программы

Гутник Е.М. 
Физика. 9 
класс. 
Методическ

Перышкин 
А.В., Гутник 
Е.М. Физика. 9 
класс.- М.: 

Физика. 
7-9 
классы: 
рабочие 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
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/ сост. 
Е.Н.Тихон
ова. М.: 
Дрофа, 
2015 

ое пособие/ 
Е.М.Гутник, 
О.А. 
Черникова. – 
М.: Дрофа, 
2016 
Марон    
А.Е. Физика. 
9 класс: 
учебно-
методическо
е пособие/ 
А.Е. Марон, 
Е.А. Марон 
– М.: Дрофа, 
2017 
Перышкин 
А.В. 
Сборник 
задач по 
физике:  7-9 
кл.: к 
учебникам 
А.В.Перышк
ина и др.- 
М.: 
Издательств
о 
«Экзамен», 
ООО 
Дпрофа, 
2017 

Дрофа, 
2011,2012,2014,
2017. 

программ
ы/ сост. 
Е.Н.Тихо
нова. М.: 
Дрофа, 
2015 
Гутник 
Е.М. 
Физика. 9 
класс. 
Методиче
ское 
пособие/ 
Е.М.Гутн
ик, О.А. 
Черников
а. – М.: 
Дрофа, 
2016 
 

Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ИЗО 5 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Изобразите
льное 
искусство  
5-8 
класс/[Б.М.
Неменский
, 
Л.А.Немен
ская, 
Н.А.Горяев
а, 
А.С.Питерс
ких].-5-
изд.,перера
б.- М.: 
Просвещен

Н.А.Горяева. 
Уроки 
изобразител
ьного 
искусства 5 
класс. 
Декоративно
-прикладное 
искусство в 
жизни 
человека. 
Поурочные 
разработки. 
М. 
Просвещени
е, 2012 

Горяева Н.А., 
Островская 
О.В. /Под ред. 
Неменского 
Б.М. 
Изобразительн
ое искусство. 5 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2012. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
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ие, 2016. образования» 
ИЗО 6 программы 

для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Изобразите
льное 
искусство  
5-8 
класс/[Б.М.
Неменский
, 
Л.А.Немен
ская, 
Н.А.Горяев
а, 
А.С.Питерс
ких].-5-
изд.,перера
б.- М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Н.А.Горяева. 
Уроки 
изобразител
ьного 
искусства 6 
класс. 
Искусство в 
жизни 
человека. 
Поурочные 
разработки. 
М. 
Просвещени
е, 2012 

Неменская Л.А. 
/Под ред. 
Неменского 
Б.М. 
Изобразительн
ое искусство. 6 
класс.-М,: 
Просвещение, 
2012,2018. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ИЗО 7 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Изобразите
льное 
искусство  
5-8 
класс/[Б.М.
Неменский
, 
Л.А.Немен
ская, 
Н.А.Горяев
а, 
А.С.Питерс
ких].-5-
изд.,перера
б.- М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Г.Е.Гуров, 
А.С. 
Питерских. 
Уроки 
изобразител
ьного 
искусства 7 
класс. 
Дизайн и 
архитектура 
в жизни 
человека. 
Поурочные 
разработки. 
М. 
Просвещени
е, 2013 

Питерских 
А.С., Гуров 
Г.Е. /Под ред. 
Неменского 
Б.М. 
Изобразительн
ое искусство.  7  
класс.- М.: 
Просвещение, 
2017. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ИЗО 8 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Изобразите

Г.Е.Гуров, 
А.С. 
Питерских. 
Уроки 
изобразител
ьного 
искусства 8 

Питерских 
А.С., Гуров 
Г.Е. /Под ред. 
Неменского 
Б.М. 
Изобразительн
ое искусство. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
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льное 
искусство  
5-8 
класс/[Б.М.
Неменский
, 
Л.А.Немен
ская, 
Н.А.Горяев
а, 
А.С.Питерс
ких].-5-
изд., 
перераб.- 
М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

класс. 
Изобразител
ьное 
искусство в 
театре, кино, 
на 
телевидении
. Поурочные 
разработки. 
М. 
Просвещени
е, 2013 

Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека. 8 
класс. М.: 
Просвещение, 
2017 

перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ОДНКН
Р 

5 Виноградо
ва Н.Ф. 
«Основы 
духовно 
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России», 5 
класс, 
Винта 
Граф, 2016 

Виноградова 
Н.Ф. 
«Основы 
духовно 
нравственно
й культуры 
народов 
России», 5 
класс, Винта 
Граф, 2016 

Виноградова 
Н.Ф. «Основы 
духовно 
нравственной 
культуры 
народов 
России»: 5 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразов. 
организаций. 
Вентана-Граф, 
2016, 2018. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Музыка 5 программы 
«Музыка. 
5—7 
классы» Г. 
П. Серге-
ева, Е. Д. 
Критская 
М.: 
Просвещен
ие.  2016 

Е.Д.Критска
я, 
Г.П.Сергеев
а. 
Поурочные 
разработки 
5-6 класс, 
М.: 
Просвещени
е, 2014 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка. 5 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2012 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
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аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Музыка 6 программы 
«Музыка. 
5—7 
классы» Г. 
П. Серге-
ева, Е. Д. 
Критская 
М.: 
Просвещен
ие.  2016 

Е.Д.Критска
я, 
Г.П.Сергеев
а. 
Поурочные 
разработки 
5-6 класс, 
М.: 
Просвещени
е, 2014 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка, 6 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2012. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Музыка 7 программы 
«Музыка. 
5—7 
классы» Г. 
П. Серге-
ева, Е. Д. 
Критская 
М.: 
Просвещен
ие.  2016 

Сергеева 
Г.П. Уроки 
музыки. 7 
класс: 
пособие для 
учителей 
общеобразов
. 
Учреждений 
/ 
Г.П.Сергеев
а, Е.Д. 
Критская, 
М.: 
Просвещени
е, 2011 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка, 7 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2012. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
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образования» 
Техноло
гия 

5 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Технология  
5-8 
классы/А.Т
.Тищенко, 
Н.В.Синиц
а.- М.: 
Вентана-
Граф, 2015 

Н.В.Синица. 
Технология 
ведения 
дома 5 
класс. М.: 
Вентана - 
Граф, 2013. 
 
Тищенко 
А.Т. 
Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии: 
5 класс: 
методическо
е пособие, 
М. Вентана-
Граф, 2014 

Синица Н.В., 
Симоненко 
В.Д./Под ред. 
Симоненко 
В.Д. 
Технология. 
Технология 
ведения дома. 5 
класс.-М.:  
Вентана - Граф, 
2012 
Тищенко А.Т., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология. 
Индустриальн
ые 
технологии.- 5 
класс.-М.: 
Вентана-Граф, 
2012 

программ
ы для 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий: 
Технолог
ия  5-8 
классы/А.
Т.Тищенк
о, 
Н.В.Сини
ца.- М.: 
Вентана-
Граф, 
2015 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Техноло
гия 

6 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Технология  
5-8 
классы/А.Т
.Тищенко, 
Н.В.Синиц
а.-М.: 
Вентана-
Граф, 2015 

Н.В.Синица. 
Технология 
ведения 
дома 6 
класс. М.: 
Вентана-
Граф, 2014. 
 
Тищенко 
А.Т. 
Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии: 
6 класс: 
методическо
е пособие, 
М. Вентана-
Граф, 2014 

Синица Н.А., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология. 
Ведение дома, 
6 класс.- М.:  
Вентана-Граф, 
2016. 
 
Тищенко А.Т. , 
Симоненко 
В.Д. 
Технология. 
Индустриальн
ые технологии.  
6 класс.-М.: 
Вентана-Граф, 
2016.  

программ
ы для 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий: 
Технолог
ия  5-8 
классы/А.
Т.Тищенк
о, 
Н.В.Сини
ца.- М.: 
Вентана-
Граф, 
2015 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Техноло
гия 

7 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Технология  

Н.В.Синица. 
Технология 
ведения 
дома 7 
класс. М.: 
Вентана-
Граф, 2015. 

Синица Н.А., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология. 
Ведение дома, 
7 класс.- М.:  
Вентана-Граф, 

программ
ы для 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий: 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
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5-8 
классы/А.Т
.Тищенко, 
Н.В.Синиц
а.-М.: 
Вентана-
Граф, 2015 

 
Тищенко 
А.Т. 
Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии: 
7 класс: 
методическо
е пособие, 
М. Вентана-
Граф, 2015 
 

2016. 
Тищенко А.Т. , 
Симоненко 
В.Д. 
Технология. 
Индустриальн
ые технологии.  
6 класс.-М.: 
Вентана-Граф, 
2016. 

Технолог
ия  5-8 
классы/А.
Т.Тищенк
о, 
Н.В.Сини
ца.- М.: 
Вентана-
Граф, 
2015 

перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Техноло
гия 

8 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Технология  
5-8 
классы/А.Т
.Тищенко, 
Н.В.Синиц
а.-М.: 
Вентана-
Граф, 2015 

Н.В.Синица. 
Технология 
ведения 
дома 7 
класс. М.: 
Вентана-
Граф, 2015. 
 
Тищенко 
А.Т. 
Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии: 
8 класс: 
методическо
е пособие, 
М. Вентана-
Граф, 2015 
 

Симоненко 
В.Д., Электов 
А.А., Гончаров 
Б.А. 
Технология. 8 
класс. /Под ред. 
Тищенко А.Т., 
Синица Н.В., 
Симоненко 
В.Д.-М.:  
Вентана-Граф, 
2017. 
 

программ
ы для 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий: 
Технолог
ия  5-8 
классы/А.
Т.Тищенк
о, 
Н.В.Сини
ца.- М.: 
Вентана-
Граф, 
2015 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Физичес
кая 
культур
а 

5 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Программа 
физическая 
культура, 
В.И.Лях, 5-
9., М.: 
Просвещен
ие, 2012. 

Виленский 
М.Я. 
Физическая 
культура. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 5-7 
классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразов
ат. 
организаций
, М.: 

Виленский 
М.Я., 
Туревский 
И.М., 
Торочкова 
Т.Ю. 
Физическая 
культура 5 – 7.- 
М.: 
Просвещение, 
2012. 

Лях В. И. 
Физическ
ая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 
классы : 
пособие 
для 
учителей 
общеобра
зоват. 
организац
ий / В. И. 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
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Просвещени
е, 2014  
 

Лях. — 3-
е изд., 
перераб. и 
доп. — 
М. : 
Просвеще
ние, 2014 

образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Физичес
кая 
культур
а 

6 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Программа 
физическая 
культура, 
В.И.Лях, 5-
9., М.: 
Просвещен
ие, 2012. 

Виленский 
М.Я. 
Физическая 
культура. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 5-7 
классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразов
ат. 
организаций
, М.: 
Просвещени
е, 2014  
Лях В. И. 
Физическая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 классы 
: пособие 
для 
учителей 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. И. Лях. 
— 3-е изд., 
перераб. и 
доп. — М. : 
Просвещени
е, 2014 

Виленский 
М.Я., 
Туревский 
И.М., 
Торочкова 
Т.Ю. 
Физическая 
культура 5 – 7.- 
М.: 
Просвещение, 
2012. 

Лях В. И. 
Физическ
ая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 
классы : 
пособие 
для 
учителей 
общеобра
зоват. 
организац
ий / В. И. 
Лях. — 3-
е изд., 
перераб. и 
доп. — 
М. : 
Просвеще
ние, 2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Физичес
кая 
культур
а 

7 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Программа 
физическая 
культура, 
В.И.Лях, 5-
9., М.: 

Виленский 
М.Я. 
Физическая 
культура. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 5-7 
классы: 
пособие для 
учителей 

Виленский 
М.Я., 
Туревский 
И.М., 
Торочкова 
Т.Ю. 
Физическая 
культура 5 – 7.- 
М.: 
Просвещение, 
2012. 

Лях В. И. 
Физическ
ая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 
классы : 
пособие 
для 
учителей 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
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Просвещен
ие, 2012. 

общеобразов
ат. 
организаций
, М.: 
Просвещени
е, 2014  
Лях В. И. 
Физическая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 классы 
: пособие 
для 
учителей 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. И. Лях. 
— 3-е изд., 
перераб. и 
доп. — М. : 
Просвещени
е, 2014 

общеобра
зоват. 
организац
ий / В. И. 
Лях. — 3-
е изд., 
перераб. и 
доп. — 
М. : 
Просвеще
ние, 2014 

при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

Физичес
кая 
культур
а 

8 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Программа 
физическая 
культура, 
В.И.Лях, 5-
9., М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Лях.В.И. 
Физическая 
культура. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и 8-9 
классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобраз. 
Организаций 
М.: 
Просвещени
е, 2015 Лях 
В. И. 
Физическая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 классы 
: пособие 
для 
учителей 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. И. Лях. 
— 3-е изд., 
перераб. и 

Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Физическая 
культура 8-9, 
Просвещение, 
2012. 

Лях В. И. 
Физическ
ая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 
классы : 
пособие 
для 
учителей 
общеобра
зоват. 
организац
ий / В. И. 
Лях. — 3-
е изд., 
перераб. и 
доп. — 
М. : 
Просвеще
ние, 2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 
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доп. — М. : 
Просвещени
е, 2014 

Физичес
кая 
культур
а 

9 программы 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й: 
Программа 
физическая 
культура, 
В.И.Лях, 5-
9., М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

Лях.В.И. 
Физическая 
культура. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и 8-9 
классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобраз. 
Организаций 
М.: 
Просвещени
е, 2015 Лях 
В. И. 
Физическая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 классы 
: пособие 
для 
учителей 
общеобразов
ат. 
организаций 
/ В. И. Лях. 
— 3-е изд., 
перераб. и 
доп. — М. : 
Просвещени
е, 2014 

Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Физическая 
культура 8-9, 
Просвещение, 
2012 

Лях В. И. 
Физическ
ая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 
5—9 
классы : 
пособие 
для 
учителей 
общеобра
зоват. 
организац
ий / В. И. 
Лях. — 3-
е изд., 
перераб. и 
доп. — 
М. : 
Просвеще
ние, 2014 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ОБЖ 5 Примерная 
программа 
по 
учебному 
предмету 
«Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности», 
авторской 
программы 
предметно
й лини 
учебников 
под 
редакцией 
Ю.Л.Вороб

Мишин Б.И. 
Обучение в 
5-11 классах 
по 
учебникам 
«Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности» под 
редакцией 
Ю.Л.Воробь
ева. М.: 
Астрель, 
2014 

Фролов М.П., 
Шолох В.П., 
Юрьева М.В., 
Мишин Б.И. 
/Под ред. 
Воробьева 
Ю.Л. Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости, Астрель, 
2012. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
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ьёва, 
Москва 
2012 г. 

общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ОБЖ 6 Примерная 
программа 
по 
учебному 
предмету 
«Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности», 
авторской 
программы 
предметно
й лини 
учебников 
под 
редакцией 
Ю.Л.Вороб
ьёва, 
Москва 
2012 г. 

Мишин Б.И. 
Обучение в 
5-11 классах 
по 
учебникам 
«Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности» под 
редакцией 
Ю.Л.Воробь
ева. М.: 
Астрель, 
2014 

Фролов М.П., 
Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. и 
др. /Под ред. 
Воробьева 
Ю.Л. Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости. 6 класс.- 
М.: АСТ, 
Астрель, 2013. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ОБЖ 7 Примерная 
программа 
по 
учебному 
предмету 
«Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности», 
авторской 
программы 
предметно
й лини 
учебников 
под 
редакцией 
Ю.Л.Вороб
ьёва, 
Москва 
2012 г. 

Мишин Б.И. 
Обучение в 
5-11 классах 
по 
учебникам 
«Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности» под 
редакцией 
Ю.Л.Воробь
ева. М.: 
Астрель, 
2014 

Фролов М.П., 
Юрьева М.В., 
Шолох В.П., 
Корнейчук 
Ю.Ю., Мишин 
Б.И. /Под ред. 
Воробьева 
Ю.Л. Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости. 7 класс.-
М.: Астрель, 
2015. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ОБЖ 8 Примерная 
программа 
по 

Основы 
безопасност
и 

Фролов М.П., 
Юрьева М.В., 
Литвинов Е. 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
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учебному 
предмету 
«Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности», 
авторской 
программы 
предметно
й лини 
учебников 
под 
редакцией 
Ю.Л.Вороб
ьёва, 
Москва 
2012 г. 

жизнедеятел
ьности. 
Обучение в 
5-11 классах 
по 
учебникам 
Ю.Л. 
Воробьева. 
Программа. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 
Тематическо
е и 
поурочное 
планировани
е. АСТ: 
Астрель, 
2015 

/Под ред. 
Воробьева 
Ю.Л. Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости. 8 клас.- 
М.: Астрель, 
2015 

Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

ОБЖ 9 Примерная 
программа 
по 
учебному 
предмету 
«Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности», 
авторской 
программы 
предметно
й лини 
учебников 
под 
редакцией 
Ю.Л.Вороб
ьёва, 
Москва 
2012 г. 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности. 
Обучение в 
5-11 классах 
по 
учебникам 
Ю.Л. 
Воробьева. 
Программа. 
Методическ
ие 
рекомендаци
и. 
Тематическо
е и 
поурочное 
планировани
е. АСТ: 
Астрель, 
2015 

Фролов М.П., 
Юрьева М.В., 
Литвинов Е. 
/Под ред. 
Воробьева 
Ю.Л. Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости, Астрель, 
2014 
 

 Приказ 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
28.12.2018 №345 
«О федеральном 
перечне 
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования» 

 
Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 
 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
 
Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 
результат 
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Организационное 
и нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС ООО 
Приведение нормативной 
правовой базы школы с 
учетом изменений, 
принятых на 
региональном и 
федеральном уровне, в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО  

постоянно директор Нормативно-
правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС 
ООО Внесение 
изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующи
е деятельность 
школы 

Разработка годового 
календарного учебного 
графика, плана 
внеурочной деятельности, 
рабочих программ 
внеурочных, курсов, 
дисциплин и модулей, 
положения об 
организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
обучающимися 
планируемых результатов 
освоения ООП. 

Май- 
август 
ежегодно 

Рабочая группа, 
учителя 
предметники 

Проектирование 
пед. процесса 
школы с учетом 
требований ФГОС 
ООО и 
выявленных 
недочетов 

Определение 
программно-
методического 
обеспечения на 
следующий учебный год 

апрель – 
май 
ежегодно 

Зам.директора 
по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 
плана школы с учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных 
требований и 
социального запроса 
родителей обучающихся 

Май-август 
ежегодно 

Зам.директора 
по УР 

Утвержденный 
учебный план 

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Май-август 
ежегодно 

Директор, 
заместители 
директора 

Договора о 
взаимодействии по 
реализации 
образовательной 
программы 

Корректировка основной 
образовательной 
программы  

Май 2019 Рабочая группа, 
директор 

Скорректирована 
основная 
образовательная 
программа  
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Организация и 
проведение 
общественных слушаний 
по обсуждению 
изменений внесенных в 
образовательную 
программу 

Май 2019 директор Решение об 
утверждении или 
доработке ООП 

Утверждение ООП ООО 
на заседании 
Педагогического совета 

май 2019 директор Протокол 
Педагогического 
совета 

Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Февраль-
Март 
ежегодно 

Зам.директора, 
классные 
руководители 

Формирование 
запроса по 
использованию 
часов вариативной 
части учебного 
плана 

Анализ имеющихся в ОУ 
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ ООО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Март –май 
ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы 
с учётом 
требований ФГОС 

Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
предметам учебного 
плана в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

постоянно Зав. 
библиотекой 

Наличие 
утвержденного 
списка учебников 
для реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования. 
Формирование 
заявки на 
обеспечение 
общеобразователь
ной организации 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем. 

Формирование плана 
ВШК согласно 
требованиям ФГОС 

Август-
сентябрь 
ежегодно 

Зам.директора 
по УР 

Контроль 
соответствия 
запланированному 
результату 

Самоанализ (мониторинг) 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УР, рабочая 
группа 

Аналитические 
справки, 
материалы 
мониторинга 
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Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 
педагогических работников лицея к введению ФГОС ООО 
Разработка плана 
методической работы с 
мероприятиями по 
сопровождению введения 
ФГОС ООО 

август 
ежегодно 

Руководитель 
МС 

План 
методической 
работы лицея  

Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
учителей основной 
школы по вопросам 
реализации ООП ООО 

В течение 
года 

Руководитель 
МС, 
руководители 
кафедр 

 

Обобщение опыта 
педагогов 

В течение 
года  

Руководитель 
МС, 
руководители 
кафедр, учителя 

Творческий отчет 
учителей, 
формирование 
банка 
методических 
разработок 
педагогов 

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению введения 
ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
года 

ПМПк Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Участие в работе 
районных МО учителей – 
предметников, 
представление 
достижений учителей - 
предметников 

В течение 
года 

Учителя-
предметники  

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Организация семинаров 
по вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

Август, 
январь 
ежегодно 

директор План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Разработка локальных 
актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 

По мере 
необходим
ости 

директор Приказы по 
стимулирующему 
и инновационному 
фонду 
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порядка и размеров 
премирования 

Кадровое 
обеспечение 
подготовки 
перехода на 
ФГОС ООО 
  
  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 
эксперимента к переходу на ФГОС ООО 
Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Март -
Август 
ежегодно 

Руководитель 
МС 

Информационная 
справка 

Формирование заявки на 
участие в курсах 
повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

План повышения 
квалификации 

Участие педагогов в 
работе проблемных 
семинаров, вебинаров по 
вопросам введения ФГОС 
основного общего 
образования  

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Информационное 
обеспечение 
перехода на 
ФГОС ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды лицея (ИОС), способствующей реализации 
информационно-методических условий ФГОС ООО 
Организация 
разъяснительной работы 
среди педагогической и 
родительской 
общественности о целях и 
задачах ФГОС, его 
актуальности для 
образования. 

в течение 
года 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Публикация основной 
образовательной 
программы ООО, 
нормативных документов 
на сайте ОО 

август Директор, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Информирование 
родителей обучающихся 
о результатах ведения 
ФГОС в ОО через 
школьный сайт, 
проведение родительских 
собраний 

в течение 
года 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Изучение мнения 
родителей по вопросам 
введения ФГОС. 
Проведение 
анкетирования на 
родительских собраниях 

в течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, 
кл рук 

 

Использование 
электронного 
документооборота в 
образовательном 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, 
кл рук 

Оперативный 
доступ к 
информации для 
различных 
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процессе, в том числе 
использование ресурсов 
системы «Сетевой город» 
(включая, электронный 
журнал, дневник) 

категорий 
пользователей 

Обеспечение публичной 
отчётности ОО о ходе и 
результатах введения 
ФГОС 

 Июнь  директор Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-
технических условий и приведения их в соответствие требования 
ФГОС ООО 
Анализ материально-
технического 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Апрель 
ежегодно 

Руководитель 
МС 

планирование 
работы по 
развитию 
материально-
технических 
условий 
реализации ФГОС 
ООО 

Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования  

май 
ежегодно 

Руководитель 
МО 

Справка анализа 
эффективности 
использования 
нового учебного 
оборудования 
учителями-
предметниками, 
преподающими в 5 
классах 

Анализ соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

Март- май 
ежегодно 

администрация Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с 
требованиями 
ФГОС. 

Обеспечение 
соответствия 
материально-технической 
базы ОО требованиям 
ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  
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нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 
Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного центра 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по предметам 
учебного плана 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Наличие доступа ОО к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 
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